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ПРЕДИСЛОВИЕ 

      Центральная библиотека Каменского городского округа 

традиционно проводит мероприятия, посвящённые Герою России 

В.П.Дубынину.  

В.П.Дубынин родился в посёлке Мартюш. На улице, где стоял дом 

будущего командарма, сейчас стоит пятиэтажный жилой дом, 

здесь же находится библиотека. На здании библиотеки 

установлена мемориальная доска, и теперь ежегодно в день 

рождения В.П.Дубынина 1 февраля и в день его смерти 22 ноября 

проходят Дни памяти – встречи жителей Мартюша с людьми, 

знавшими Виктора Петровича, ветеранами афганской, чеченской 

войн и других локальных конфликтов.  

    В 2019 году страна отметила 30-летие вывода Советских войск 

из Афганистана, а в 2020 году будет праздновать 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. Пятый сборник Дубынинских 

чтений посвящён землякам – участникам Великой Отечественной 

войны и ветеранам Афганской войны. 
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Сарабанская 

Татьяна Ивановна,  

краевед  

г. Каменска-Уральского 

 

 

 

 

 

«…Так далеко ушли мы в 45-м…» 
 

Александр Николаевич Мальцев 

 (1910 г. – 10.05.1945 г., подорвался на мине) 

[В документах Интернета год рождения «1909»] 

Моя первая встреча с фамилией «Мальцев» произошла в 2004 

году, когда мне довелось встретиться с Ниной Николаевной 

Булашевич. Её отец Николай Николаевич Мальцев работал в 

артели «Серп и молот», известной в нашем городе как завод с 

народным названием «Вагранка». В один из периодов конца 

двадцатых годов двадцатого века Николай Николаевич был 

председателем артели. Нина Николаевна подарила мне 

фотографию, запечатлевшую «ваграновских» работников в 1928 

году, где и указала своего отца, а также его брата Александра 

Николаевича Мальцева, совсем ещё молодого. На фотографии 

Николай Николаевич стоит вверху на фоне белой стены, а 

Александр расположился в первом ряду – четвёртый слева, среди 

таких же, как он, молодых рабочих. 

От Нины Николаевны я и услышала семейную легенду об 

Александре: 

«…Уже была объявлена Победа. Все ликовали. Вот и они – 

морские пехотинцы, радуясь, шли по городу, и вдруг из-за угла 
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выскочили несколько немецких солдат, и начали стрелять. Одна 

из пуль попала Александру прямо в сердце…» Нине Николаевне 

запомнился такой факт, что на имя бабушки – Анастасии 

Михайловны Мальцевой, в 1945 году пришла посылка, из которой, 

когда вскрыли, достали бушлат, тельняшку и бескозырку. Хорошо 

запомнила Нина Николаевна, что на бушлате и на тельняшке с 

левой стороны была дырка – от пули. Пока была жива бабушка, 

эти вещи хранились в семье, как память о младшем сыне и брате, 

со временем они затерялись.  

Кроме общей фотографии Нина Николаевна передала мне 

три снимка, два из них запечатлели Александра Мальцева совсем 

ещё молодым.  

Он: в морской форме – молодое, 

спокойное, открытое лицо, крепко 

сжатые губы и внимательный взгляд. 

Морской форменный воротник и 

бескозырка с надписью: «Военно-

воздушные силы Балтики». По всей 

вероятности, эти снимки сделаны во 

второй половине 1930-х годов 

двадцатого 

века, когда 

Александр 

был призван 

на 

действительную службу в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию [РККА – 

до 25 февраля 1946 г.]. 

 

Третий снимок выслан Александром 

Николаевичем с фронта Великой 

Отечественной войны, на обороте дата 

«15.1.1943 г.» и надпись «Сестре Наде от 

брата Саши». Всё то же волевое спокойное лицо, всё тот же взгляд, 

но уже взрослого – военного человека, морского пехотинца. 
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Справа - Мальцев Александр с другом на действительной службе в РККА, в 

военно-воздушных силах Балтики. 1930-е гг. 

[Снимки переданы Булашевич Н.Н. в 2004 г. 

Архив С.Т., фото С.Т. с подлинника. 2015 г.] 

 

По имеющимся у меня сведениям, взятым из «Списка 

призванных в 1941 г.», Александра Мальцева призвали на войну 7 

июля 1941 г. Александру Николаевичу 30-31 год, дома остались 

жена, два сына и дочь, вторая дочь родилась без него в сорок 

первом, он её так и не увидел.  

В книге «Память. Том 6.» о гибели Александра Мальцева есть 

несколько строк, они полностью сходятся с семейной легендой: 

«Мальцев Александр Николаевич, старшина, 1910 г., призван 

в 1941 году, погиб 9 мая 1945 года, захоронен в г. Гросс-Ценнорт 

[так в тексте] в Германии». 

В 2010 г. к 70-летию Победы в «Каменском рабочем» [от 

07.05.2015 г.] на основе этой легенды была мною сделана 

небольшая публикация под названием «…Погиб 9 мая 45-го…» 

Как же я удивилась, когда на неё откликнулась работница 

библиотеки при ДК «Металлург» посёлка имени Чкалова [г. 

Каменск-Уральский] Пермякова Нина Николаевна, заведующая 
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информационным сектором библиотеки-филиала №17. 

Выяснилось, что она заинтересовалась этим фактом, а так как не 

оказалось сведений о родственниках, она нашла и скопировала 

документы из Интернета, которые мне передали по её просьбе.  

Что же рассказали нам новые материалы? 

Читаем первый документ – страницу из «Списка безвозвратных 

потерь»:  

«п.73. Мальцев Александр Николаевич; главный старшина; 

старшина Береговой Базы; 1909; б/партийный; Свердловская обл. 

г. Каменск-Уральск, ул. Гражданская, 2.; Рабочий; Русский; [дата 

призыва] зап. [запас] 1 к. [1-й категории (?)] 1941; [награды] 

медаль «За боевые заслуги»; [призван] Каменским РВК 

Свердловской обл.; [причина гибели] Подорвался на мине на 

берегу Штеттинской гавани; [дата гибели] 10.05.45.; [захоронен] г. 

Гросс-Цегеннорт; жена Мальцева М.И.; Свердлов. обл. г. Каменск-

Уральск, ул. Гражданская, №2». 

Эти сведения подтверждаются другим документом: «Карточкой 

№73». В верхнем углу документа рукописные буквы «КДФ».  

Продолжая сбор материалов об Александре Мальцеве, я в 

Интернете наткнулась на документы о награждении его медалью 

«За боевые заслуги»: приказ флота (флотилии), описание подвига, 

заодно расшифровались буквы «КДФ» – Краснознамённый 

Днепровский флот (флотилия).  

Вот что сказано в документах. 

Документ 1. «Приказ командующего Краснознамённой 

Днепровской флотилией №013/Н, от 6 ноября 1944 г.»: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР – за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество – НАГРАДИТЬ: 

 …л.14. п.45. старшину 1-й статьи Мальцева Александра 

Николаевича - старшину команды береговой базы 2-й Лунинецкой 

Краснознамённой бригады речных кораблей флотилии…» 

Документ 2. «Наградной лист»:  

                      Мальцев Александр Николаевич, 1909 г.р.  

                      Звание: старшина 1 статьи 
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          Место призыва: Каменский РВК, Свердловская обл. 

Каменский р-н 

          Место службы: береговая база 2 БРК КДФ  

[2-й бригады речных кораблей Краснознамённой Днепровской 

флотилии].  

Старшина 1 статьи Мальцев за время боевых действий на р. 

Припять за овладение г. Лунинец и г. Пинск проявил большую 

организованность личного состава базы по обеспечению боевых 

кораблей горючим и боеприпасами. Сам лично производил 

доставку горючего и боезапаса боевым кораблям под огнём 

противника. При этом проявил стойкость и мужество. 

Кроме того, при проводке кораблей на р. Западный Буг, тов. 

Мальцев проявил также большую организованность по проводке 

кораблей, чем достиг своевременно перехода без поломок и 

повреждений». 

Сегодня даже по истечении почти 75-ти лет со дня гибели 

Александра трудно понять, почему вещи, видимо, 

принадлежавшие другому человеку, были высланы его родным? 

Зачем была придумана легенда о гибели 9 мая 1945 года? По всей 

вероятности, для того, чтобы не так тяжело было матери, жене и 

детям воспринять гибель сына, мужа, отца, дошагавшего до 

Победы и погибшего в первый её день...  

Военная история семьи Мальцевых, коренных жителей 

Каменска, проживавших на так называемой Барабе, на этом не 

закончилась. Кроме старших Николая и  Александра в семье было 

ещё два брата – Семён и Пётр. Семён Николаевич, как и два 

 вышеназванных, также работал в артели «Серп и молот», 

известной нам как завод «Вагранка». Но на общей фотографии, по 

всей вероятности, его нет. Иначе Нина Николаевна Булашевич 

показала бы мне. Пётр Николаевич, самый младший из братьев 

Мальцевых, в годы войны работал на УАЗе, имел бронь и на войне 

1941-1945 годов ему не пришлось быть. 
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       Нет в живых Нины Николаевны 

Булашевич (умерла в 2008 году), 

казалось, что история семьи Мальцевых 

завершилась, но последовало 

продолжение. Такое часто бывает в 

краеведческой деятельности. 

Совершенно неожиданной для меня 

стала встреча с дочерью Семёна 

Николаевича Мальцева – Галиной 

Семёновной Грозновой [урождённая                              

Мальцева].  

Семён Николаевич  Мальцев  (1903 г. – 

08.04.1945 г., умер от ран) [В  документах Интернета год рождения 

«1906»].  

 

Оказалось, мы с ней живём в одном дворе, её дом стоит 

напротив моего дома. Был даже такой момент, что мы имели с ней 

случайный разговор при встрече на улице, где я и узнала, что в 

девичестве она жила с родителями «на Барабе». Встреча была на 

ходу, разговор какой-то бездельный. Имя-отчество её я даже и не 

узнала в первый раз. Чуть позже задумалась: если эта женщина 

жила на Барабе, то есть вероятность, что она кого-то знает из 

«ваграновских» рабочих и, может быть, кого-то да и узнает на 

имеющихся у меня старых фотографиях. Придя к такому выводу, 

стала её высматривать на улице. И такой случай представился. Иду 

и вижу – она поливает цветы, посаженные на газоне у своего 

подъезда, под окнами. Подошла. Поздоровалась. Спросила имя-

отчество, так завязался разговор. Примерно через полчаса мы уже 

сидели на диване в её квартире и рассматривали принесённые 

мною старые снимки. К сожалению, Галина Семёновна никого не 

признала. Да это и понятно, один снимок датирован 1928-м годом, 

два других, по всей вероятности, ещё более ранние. Она же 1934 

года рождения. Сама Галина Семёновна долгие годы работала на 

Каменск-Уральской швейной фабрике и много лет была 

председателем фабричного профсоюзного комитета. 
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 Рассматривая старый «ваграновский» снимок, я показала ей 

Тоню Надеину – Антонину Васильевну Овсянникову, а рядом с 

ней ещё одну девушку – по одной из версий Зину Мальцеву, 

Галина Семёновна неожиданно оживилась и взволнованно 

заговорила: «Постойте-постойте, так это моя родная мама. Она, 

она это!»  

         Мы стали сравнивать с фотографией, хранившейся в 

семейном архиве. Так я узнала, что её мать  Зинаида Ивановна, как 

и отец Семён Николаевич Мальцев, работала «на Вагранке», 

точнее, в артели «Серп и молот».  

        «Мамочка умерла в 1937-м году... - с горечью добавила 

Галина Семёновна.  

Но вернёмся к семейным снимкам. 

Семья Мальцевых: 

В центре глава семьи – отец Мальцев Николай [отчество и даты жизни 

неизвестны] 

Слева от него – мать – Анастасия Михайловна [даты жизни неизвестны]  

Верхний ряд 2-й слева – старший сын Николай Николаевич Мальцев; 

4-й слева – младший сын – Александр Николаевич Мальцев; 

6-й слева – Пётр Николаевич Мальцев. 1930 г. 

[Архив семьи Грозновой Г.С., урождённой Мальцевой, фото автора с подлинника. 

2018 г.] 
Первой фотографией, которую мы стали рассматривать, 

оказалась общая семейная. На ней запечатлена почти вся 
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мальцевская семья. В центре, как и полагалось в прежние времена, 

глава семейства Мальцев Николай, отчество Галина Семёновна не 

смогла назвать. Видно, что это характерный, самостоятельный, 

твёрдый, уверенный в себе человек.   

Рядом с ним Анастасия Михайловна – его жена, мать большой 

мальцевской семьи. 

       В верхнем ряду стоят старшие сыновья. Второй слева Николай 

Николаевич Мальцев с женой.  Рядом с ней Александр Николаевич 

Мальцев. Ещё один Мальцев – Пётр Николаевич, запечатлён 

шестым по счёту. Нет среди них Семёна Николаевича, он в                    

1930-м году находился на действительной службе в армии.  

О чём нам говорят две другие фотографии?  

На первой из них мы видим лица красноармейцев, в среднем 

ряду крайний справа с надписью «кр-ц Мальцев»  («красноармеец 

Мальцев») – это и есть Семён Николаевич Мальцев. Читаем текст 

на снимке:  

      «У.С.С.Р. - К.П.О. – Г.П.У. ком. №3. – Жванец. заст. №5».  

       Моя предположительная расшифровка текста такая:  

       «Украинская Советская Социалистическая Республика – 

Киевский пограничный округ – Главное [может быть –  

Государственное?] пограничное [может быть – Политическое?] 

управление – команда №3 – Жванецкая застава №5». 

  На втором групповом снимке Семёна Николаевича 

Мальцева мы видим в нижнем ряду первым справа с надписью: 

«кон. погр. Мальцев» («конный пограничник Мальцев»). 

         Вновь читаем текст на снимке:  

«У.С.С.Р. – К.П.О. – Г.П.У. – 1931 – Ком. №3 – заст. Исаковцы»: 

«Украинская Советская Социалистическая Республика – Киевский 

пограничный округ – Главное [может быть – Государственное?]  

пограничное управление – 1931 г.  – команда №3 – застава 

Исаковцы». 

        В 1930-1931-м годах Семёну Николаевичу было примерно 27-

28 лет, если годом его рождения считать 1903-й, если же год 

рождения 1906-й, то 24-25 лет. 
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Вернувшись с действительной, Семён женится на Зинаиде. 

и первой у них рождается дочка Валентина, а затем Галина. К 

несчастью, Зинаида Ивановна вскоре умерла.  
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2-я справа в белой косынке Зинаида Ивановна Мальцева. 1928 г. 

(ум. в 1937-1938 гг.) 

[Архив автора, фото с подлинника. 2019 г.] 

 

В дом вошла и стала матерью для двух 

сестёр – Валентины и Галины – Гликерия 

Матвеевна Потеряева, которая пережила 

погибшего на войне мужа почти на сорок лет, 

дожив до 1984 года. Оставшись вдовой, 

воспитала четверых детей: двоих приняла, но 

Валентина вскоре умерла, а сама Гликерия 

Матвеевна родила троих.  

    В домашнем архиве Галины Семёновны       

хранится рукописная копия с извещения   о 

смерти отца, в котором говорится:                               Мальцева 

Гликерия Матвеевна 

                                                                                    (ум. 1984 г.) 
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«…9 июня 1945 г. Извещаю, что ваш муж – рядовой Мальцев 

Семён Николаевич в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и 

умер от ран 8 апреля 1945 г. Похоронен в Чехословакии гор. 

Левица – Северо-восточная часть города – местное кладбище. 

Горвоенком Ларионов…» 

                                                                               

  Не довелось ни жене, ни детям, побывать на могиле своего 

мужа и отца в советское время. В настоящее время Чехословакия 

разделена на две страны – Чехию и Словакию. Город Левице, 

сейчас находится в Словакии. Буквально на днях [16.01.2019 г. - 

по телевидению] в выступлении на пресс-конференции министра 

иностранных дел Сергея Лаврова ( по поводу заключения мирного 

договора с Японией) прозвучали такие сведения, что в Словакии 

сохраняются захоронения советских солдат, и более того, 

разрушенные восстанавливаются. Так что есть надежда, что 

захоронение, где покоится прах Мальцева Семёна Николаевича, 

сохраняется. Можно либо написать письмо, уточнить, а если есть 

желание у родственников, то обратиться в военкомат с просьбой о 

поездке на могилу отца и деда. 

        Александр Николаевич Мальцев прошёл дорогами войн с 7 

июля 1941 г. до 10 мая 1945 г. – это 3 года 10 месяцев и 3 дня. 

        Семён Николаевич Мальцев прошагал дорогами войны 

меньше – возможно, около 3-х лет. Призван 20 ноября 1941 г. В 

какой-то начальный период боевых действий был ранен и после 

госпиталя 4 апреля 1942 г. возвратился в Каменск, продолжив 

работу на «Вагранке». О возвращении говорит пометка, сделанная 

в списке призванных в 1941 году. Дочь Галина Семёновна 

вспоминает, что отец был призван в армию в 1943 году, семья 

провожала его на фронт, когда она пошла в первый класс. Но это 

был уже второй его призыв – он уходил «на войну» и навсегда. 

Семёну Николаевичу Мальцеву в 1945 году было около 42 лет, 

если он 1903 г.р. или около 39 лет, если 1906 г.р. 
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В Интернете на сайте «Подвиг народа» нашлись документы о 

награждении Семёна Николаевича Мальцева медалью «За отвагу», 

где читаем: 

 «Мальцев Семён Николаевич; гвардии красноармеец; в РККА 

с 1941 г.; призван Каменским Районным Военкоматом 

Свердловской обл. Каменский р-н. 

      - Место службы: 313-й гвардейский стрелковый полк 110-я 

гвардейская стрелковая дивизия 2-й Украинский Фронт. 

      - Дата подвига: 28.03.1945. 

      - «п.43. Стрелок 1 стрелкового батальона, гвардии 

красноармеец Мальцев Семён Николаевич в боях за населённый 

пункт Брабле, Чехословакия, 28.03.45 г. при отражении контратак 

противника из личного оружия уничтожил 4-х немецких 

солдат…» 

Но давайте вернёмся к некоторым семейным фотографиям. 

 Полагаю, что нам сегодняшним интересно посмотреть, 

какими же были они, Мальцевы, в детстве?  

 Слева направо: Семён, Николай, а вот самые младшие Пётр 

и Александр стоят в первом 

ряду. Совсем ещё дети, не 

ведающие, какие жизненные 

пути-дороги их ждут впереди, 

какая недолгая жизнь их 

ожидает. Предполагаю, что 

оба снимка сделаны до 1917 

года, года революционных 

событий и преобразований в 

Российском государстве. 

Имя Семёна 

Николаевича увековечено на 

мемориальной плите у 

памятника Герою Советского 

Союза Кунавину Г.П. 
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Читая строку о Мальцеве Семёне Николаевиче в книге Бакулина 

И.Н. «Каменцы в Великую Отечественную» [1995], вновь 

встретила несовпадение в указании года рождения. В книге 

сказано: «Год рождения 1912. Призван в РККА 06.11.42. [6 ноября 

1942 г.], убит 08.04.45. [8 апреля 1945 г.] Погиб смертью храбрых». 

 Можно предположить, что это опечатка. По поводу 

призыва 6 ноября 1942 г. можно сказать, что после прохождения 

обследования комиссией ВТЭК [врачебно-трудовая экспертная 

комиссия] и шестимесячного «отдыха», он был признан годным 

для дальнейшего прохождения воинской службы. 

Имя Александра Николаевича Мальцева на плитах каменских 

мемориалов мною не найдено. Но буквально перед Дубынинскими 

чтениями [21.01.2019 г.] при встрече с Галиной Семёновной из 

разговора с ней я узнала, что имя Александра Мальцева 

увековечено на мемориале Каменск-Уральского завода по 

обработке цветных металлов В книгах Бакулина И.Н. «Защитники 

земли русской» [1994] и «Каменцы в Великую Отечественную…» 

[1995] мною найден «Мальцев Александр Николаевич», но меня 

смущает текст.  

В обеих книгах сказано: «Г.р. 1923. Призван в РККА в 1942 г. 

Погиб смертью храбрых».  

Встают вопросы: Почему имя Александра Мальцева 

увековечено на мемориале завода ОЦМ? Почему год рождения 

«1923»? Почему призван «в 1942 г.»? Может быть, это совершенно 

разные люди? Однофамильцев в Каменске было немало, да и из 

сёл много приезжало на строительство заводов, в частности на 

завод по обработке цветных металлов. Но и ошибок во многих 

печатных материалах мною встречено немало. 

 

Генрих Рудяков 
 
 

…А сколько нас 

На Волге и за Бугом, 

За Вислой и за Одером легло? 

Так далеко ушли мы в 45-м, 

Что и могилы 
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Некому беречь… 

И тяжко спать 

В чужой земле солдатам 

И слышать 

Над собой чужую речь. 
 

[отрывок из стихотворения, год написания не указан] 
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краевед г.Каменска-Уральского 

 

 

 

 

 

Герой из каменского стройбата Владимир Александрович 

Дышинский 
                                                                                              

Двадцатилетнего Героя Советского Союза Владимира 

Александровича Дышинского считают «своим» жители 

нескольких городов – Любима, Алапаевска, Перми, Екатеринбурга 

и Кривого Рога. В Каменске-Уральском о нем мало кто слышал. 

Наверное, потому, что он служил у нас всего четыре месяца. 

Публикации о герое противоречивы и порой 

сопровождаются чужими фотографиями. Рассказать о его жизни 

нам помогут документы Государственного архива 

административных органов Свердловской области и книга его 

боевого товарища Евгения Ивановича Фокина «Хроника рядового 

разведчика». 

Детство 

Отец героя Александр Валентинович Дышинский – поляк из 

города Лодзи, участник революции 1905 года. Мама – Наталья 

Дмитриевна Бабошкина, русская из города Перми. Сыновья 

родились в городе Любиме (ныне Ярославской области): 1 марта 

1923 года Владимир, годом позже Евгений. В 1926-м Дышинские 

перебрались в Алапаевск Свердловской области, где отец работал 

корреспондентом местной газеты и фотографом, а мать – 
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портнихой в швейной мастерской. В 1934 году из-за болезни 

Александра Валентиновича решили переехать на родину матери в 

Пермь. 

Володя рос обычным мальчишкой: учился хорошо, помогал 

родителям по хозяйству, свободное время проводил в играх с 

друзьями. Любил волейбол и футбол, был чемпионом Перми по 

шахматам среди учащихся. Много читал. Одна из любимых книг – 

«Как закалялась сталь» Николая Островского. В 10 лет стал 

пионером, в 15 – комсомольцем. 

В 1939 году в дом пришла беда: отца арестовали «за 

антисоветскую агитацию» и приговорили к принудительному 

лечению в психиатрической больнице. Когда в 1940-м Владимир 

окончил школу, мать надеялась, что сын пойдет работать на завод, 

чтобы помогать семье. Но желание учиться оказалось сильнее – он 

уехал в Свердловск. Прощаясь на вокзале, они еще не знали, что 

видятся в последний раз. 

Вступительные экзамены сданы успешно, и с 1 сентября 1940 

года Владимир Дышинский – студент факультета черных 

металлов Уральского индустриального института. Новые 

впечатления, новые друзья, напряженная учеба, перевод на второй 

курс. 22 июня 1941 года все это стало неважно: «Больше не могу. 

Не могу сидеть в аудитории, когда душа просится в бой». 

Повестку из Сталинского райвоенкомата города Свердловска 

пришлось ждать пять месяцев, до 23 ноября. Со здоровьем у 18-

летнего призывника все хорошо, а вот с анкетой – не очень. Он 

называет себя русским, но отец-то – поляк, репрессированный. На 

этот счет у военного комиссара четкие инструкции: на фронте 

таким не место. Дышинского отправляют не на запад, а на восток, 

за 100 километров. 30 ноября он прибыл в Каменск-Уральский. 

Стройбат 

УАЗ, Уральский алюминиевый завод. Он один в стране 

выпускает алюминий. Чтобы противостоять всем заводам 

фашистской Европы, производство надо увеличить в шесть раз. 
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Для этого особой строительно-монтажной части 

«Уралалюминстроя» требуются все новые и новые рабочие руки, 

и гражданские, и военные. 

На строительстве УАЗа уже работают 17 батальонов – 17 

тысяч красноармейцев и командиров. А 20 ноября 1941 года 

военный комиссар Каменска-Уральского Сахабутдин Хасипович 

Баязитов получил новый приказ: сформировать строительную 

рабочую колонну № 1271 численностью тысяча человек. В нее и 

зачислили пополнение вместе с Дышинским. Начальником 

колонны назначен старший лейтенант Петр Корнилович Тарских, 

комиссаром – батальонный комиссар Павел Арсентьевич Саратов. 

Бойцов колонны разместили рядом с железнодорожной 

станцией УАЗ, в Южном поселке, в трех деревянных бараках, 

больше похожих на овощехранилища. Внутри – двухъярусные 

нары. Внешне стройбатовцы мало отличались от жителей города: 

оружие и военную форму им не выдали, они были одеты в рабочую 

одежду или в ту, в которой пришли на призывной пункт. 

О жизни в Каменске-Уральском Владимир рассказывал в 

письмах домой: «Сейчас занимаемся разными работами (роем 

землю, носим бревна, камни, доски). Свободного времени мало. 

Распорядок дня очень жесткий: рабочий день 12 часов, один час – 

на дорогу и обратно, два часа – на строевую подготовку и поверку, 

два часа – на завтрак и ужин. Остальное – на сон и прочее». 5 

января 1942 года красноармейца Дышинского переводят со 

строительства непосредственно на завод, в цех теплоснабжения, 

рабочим мазутного хозяйства. «Нахожусь на службе в РККА, но 

не в регулярных частях, а в стройбате. Мечта попасть на фронт все 

дальше и дальше отодвигается от меня, так как бойцов с УАЗа на 

фронт не отзывают». 

Владимир понимает, что солдат должен находиться там, куда 

направили. Но ведь он, молодой крепкий парень, способен на 

большее и готов к героическим поступкам. Он не раз обращался к 

командиру с просьбой отправить его на передовую. 
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Тяжелые потери Красной Армии в боях 1941 года заставили 

государство изменить отношение к своим «гражданам второго 

сорта». В действующую армию стали призывать заключенных из 

колоний, детей спецпоселенцев, бойцов-строителей из тыла. В 

Каменск-Уральском гарнизоне тоже прошли комиссии. Из 

колонны № 1271 было отобрано 253 человека, в их число вошел и 

Дышинский. 27 марта 1942 года он покинул наш город, и без 

сожаления: впереди его ждал фронт. 

Подвиг 

Сначала его отправили в школу младших командиров в 

Еланском военном лагере, рядом с Камышловом. В мае перевели 

в Тюмень, в эвакуированное Таллинское военно-пехотное 

училище. Доучиться не дали. 10 сентября курсантов отправили в 

Сухой Лог, где зачислили сержантами в 93-ю отдельную 

стрелковую бригаду. Причину спешки они узнали в октябре, когда 

их бросили в бой под Сталинградом. «Пробыл на фронте всего 15 

дней. 31 октября был ранен. Очень и очень жаркие бои. Вся земля 

перерыта снарядами, бомбами, минами. Здесь я узнал, что такое 

война. Правда, нужно сказать, что особо выдающегося геройства 

не проявил, но всегда был самый первый. И это, может быть, 

спасло меня». 

После госпиталя Дышинского взяли на пополнение 

поредевшей роты разведки. Он настойчиво изучал новое для себя 

ремесло фронтового разведчика. И вскоре уже самостоятельно 

ходил через линию фронта, чтобы захватить «языка» – солдата или 

офицера врага, который может дать ценные сведения. В боях на 

Волге старший сержант Дышинский получил второе легкое 

ранение и первые награды: орден Красной Звезды и медаль «За 

оборону Сталинграда». 

Потерявшая две трети личного состава 93-я бригада была 

преобразована в 12-ю гвардейскую стрелковую бригаду, а затем – 

в 92-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая участвовала в 

Курской битве и освобождении Украины. 



24 
 
 

В ночь на 30 сентября 1943 года группа разведчиков 

Дышинского переплыла через Днепр, захватила плацдарм и 

сумела переправить обратно немецкого обер-ефрейтора. Это был 

первый «язык» с правого берега. Полученные от него данные 

позволили основным силам дивизии форсировать реку. 16 октября 

захвачен еще один ценный пленный. За подвиг на Днепре 20 

декабря 1943 года младшему лейтенанту Владимиру 

Александровичу Дышинскому было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Не успев получить высокую награду, он опять совершил 

подвиг. 16 февраля 1944 года за захват еще двух «языков» 

командир взвода разведки 96-й гвардейской отдельной разведроты 

92-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант 

Дышинский удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. 

Февраль 1944 года. Красная Армия готовилась освободить 

Кривой Рог. Готовились и фашисты: важные объекты 

заминированы. Если будет разрушена плотина на реке Саксагань, 

то вода смоет половину города. Для предотвращения взрыва 

создан спецотряд подполковника Шурупова из 180 человек. 

Плотину удалось сохранить ценой 14 жизней. 22 февраля 1944 

года погиб и гвардии лейтенант Дышинский, не дожив неделю до 

своего 21-го дня рождения. 

Он похоронен в городе Кривой Рог. В 2010 году воинское 

кладбище попало в зону обрушения шахты и было перенесено на 

другое место. Улица Дышинского в Кривом Роге сохранила 

название и после «декоммунизации», проведенной украинской 

властью в 2016 году. Фамилию разведчика носила улица в Перми 

(сейчас она застроена), а на здании пермской гимназии № 11, где 

он учился, висит мемориальная доска. Уральский федеральный 

университет написал имя своего студента на памятнике перед 

главным корпусом и на мемориальной доске на учебном корпусе 

№ 3. В Любиме в аллее воинской славы установлена стела. 

В Каменске-Уральском память героя никак не отмечена… 
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Из каменского стройбата – в латвийское небо. Карл 

Августович Кирш 

В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии 

было создано 66 боевых национальных 

соединений из представителей разных 

народов СССР: стрелковые, 

горнострелковые, кавалерийские. А 

авиационный полк был только один – 1-

й Латышский ночной 

бомбардировочный. Его бессменным 

командиром был Карл Августович 

Кирш.  

Перед тем как создать свой полк, 

капитан Кирш проходил службу в 

Каменске-Уральском. 

Путь в небо 

Карлис Кирш родился 9 марта 1906 года в деревне Глебова 

Горка Псковской губернии в семье безземельного крестьянина. 

Его юность пришлась на время перемен. В 1924 году он стал 

секретарем одной из первых комсомольских организаций, в 1925-
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м был избран председателем сельского совета, в 1926-м стал 

коммунистом. 

В 1928 году Карл добровольно вступил в ряды Красной 

Армии, в 1931-м окончил Ленинградское пехотное училище. В те 

годы лучших командиров направляли в авиацию. В их число 

вошел и Кирш. Он полюбил полеты всем сердцем. Окончив в 1935 

году Борисоглебскую летную школу, он четыре года служил 

командиром звена на бомбардировщиках и истребителях. 

Война застала Карла Августовича в должности начальника 

аэроклуба в Новгороде. Уже на третий день войны он в 

действующей армии – командир эскадрильи связи при штабе 

Северо-Западного фронта. В октябре 1941 года Кирша отправляют 

в резерв, а потом он получает неожиданный приказ: прибыть в 

Каменск-Уральский. 

В городе крылатого металла 

Оборонные заводы нашего города были так важны для 

страны, что на них направили 33 военных строительных 

батальона. Это больше 26 тысяч бойцов и командиров разных 

национальностей. Недаром Каменск-Уральский военных лет 

называли «уральским Вавилоном». Латышей было немного, 

человек сто, но было с кем поговорить на родном языке. 

35-летнего капитана Кирша назначили командиром второй 

роты 672-го батальона. В его подчинении 240 человек. Бойцы 

размещались в бараке Южного поселка (рядом с 

железнодорожной станцией УАЗ), а Кирш поселился в «доме 

легких сплавов № 2» Северного поселка (находился в районе 

бывшего кинотеатра «Исеть»). 

Батальон находился в распоряжении особой строительно-

монтажной части «Уралалюминстроя», занимавшейся 
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расширением единственного в СССР алюминиевого завода. 672-й 

батальон был специализированным: в нем были собраны шоферы. 

Вместо боевых задач Киршу пришлось решать бытовые, 

воспитательные и производственные. Каждое утро он должен был 

отправить на строительные участки нужное количество 

красноармейцев, без опозданий, сытыми, здоровыми, хорошо 

одетыми и обутыми. Где взять продукты и одежду? Как сохранить 

здоровье бойцов, когда рабочий день длится 14 часов, а на улице 

мороз до 40 градусов? 

Карл Кирш хорошо справлялся с возникающими вопросами, 

поэтому в апреле 1942 года получил повышение – стал 

начальником 821-й строительной колонны. Теперь в его 

подчинении почти тысяча человек. 

Командовать на новом месте пришлось меньше месяца. 

Пришел новый приказ: строительные части расформировать. 

Часть своих бойцов Кирш отправил на фронт, остальных передал 

отделу кадров «Уралалюминстроя» и навсегда покинул наш город. 

Небесный тихоход 

Новое место службы – 1-й отдельный латвийский запасной 

стрелковый полк, он – заместитель командира учебного батальона. 

Затем – 4-я запасная авиационная бригада, командир эскадрильи. 

Капитан Кирш учит летчиков воевать в небе и провожает на 

передовую. А при встречах с авиаторами-латышами разговоры 

были об одном: хорошо бы собраться вместе и отправиться бить 

врага. Их поддержали руководители Советской Латвии (после 

оккупации своей страны Германией они работали в Москве).                

И 20 января 1943 года Генеральный штаб Красной Армии отдал 

распоряжение: капитану Киршу сформировать 24-ю отдельную 

латышскую авиационную эскадрилью. 
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Командир полка К. А. Кирш (в передней кабине) и 

штурман полка П. Ф. Харчихин перед вылетом на боевое 

задание. 

Летать предстояло на ночных бомбардировщиках У-2. Это 

был учебный самолет, переоборудованный для боевых действий. 

Многие летчики раньше работали инструкторами в авиашколах и 

хорошо знали эту машину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолет У-2 (с 1944 года – По-2) 
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В город Иваново в 22-й запасной авиационный полк 6-й 

запасной авиационной бригады стали прибывать летчики, 

штурманы, авиамеханики, стрелки-бомбардиры. Их собралось в 

три раза больше, чем было нужно. Поэтому 3 июля Генштаб 

распорядился: на базе эскадрильи сформировать 1-й Латышский 

ночной бомбардировочный авиаполк. Это 160 человек и 32 

самолета У-2.  

    

Карл Кирш (второй слева в верхнем ряду) среди авиаторов 

полка 

Соседями по аэродрому были иностранцы. Эскадрилью 

«Нормандия» слава ждала впереди, а пока ее летчики проходили 

подготовку на истребителях Як-1. Языковой барьер не помешал 

латышам и французам подружиться. Их объединяло стремление 

поскорее закончить учебу и отправиться в бой. 
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Боевое знамя полка 

Первое боевое задание латышский авиаполк выполнил в ночь 

с 8 на 9 октября 1943 года: разбомбил порт и флотилию немецких 

катеров на озере Ильмень. В составе Северо-Западного, 2-го и 1-

го Прибалтийских и Ленинградского фронтов латышские летчики 

участвовали в боях за освобождение Новгородской и Псковской 

областей, родной Латвии, разгроме Курляндской группировки 

фашистов. За освобождение латвийского города Резекне (Режица) 

полку было присвоено почетное наименование «Режицкий». 

За время войны полк совершил 6450 боевых вылетов, 

сбросил на врага тысячу тонн бомб. Латыши уничтожали 

самолеты на аэродромах, автомашины, артиллерию и живую силу 

врага, мосты, железнодорожные составы и склады. У-2 летали на 

разведку и фотосъемку, помогали партизанам, сбрасывали 

парашютистов, разбрасывали над позициями противника 

листовки. Командир полка лично 40 раз летал на боевые задания. 

167 воинов полка награждены орденами и медалями. Боевые 

потери – 9 человек и 6 самолетов. 
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Закончив войну в звании подполковника, Карл Августович 

Кирш не оставил небо. Он был начальником аэропорта Риги, 

работал в Латвийском управлении гражданской авиации. К 

боевым наградам добавились трудовые. Он удостоен звания 

Заслуженного работника транспорта Латвийской ССР, семи 

орденов и двух медалей: двух орденов Красного Знамени, орденов 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалей «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». Это значит, что список жителей нашего 

города, награжденных орденом Александра Невского, пополнился 

еще одной фамилией – латышской. 
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4. Список командно-политического и начальствующего 

состава 821 рабочей колонны на 14.04.1942. // ЦАМО 

(Центральный архив Министерства обороны). Ф. 30256. Оп. 2. Д. 

241. Коробка 21446. Л. 4, 9. Подлинник. 

5. [Документы о награждении К. А. Кирша.] ЦАМО. Ф. 33. 

Оп. 686196. Д. 3660. Л. 1, 4, 81; Оп 690155. Д. 260. Л. 51, 52, 52 об; 

Оп. 690306. Д. 2194. Л. 367, 368, 406, 406 об. URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения: 01.05.2018). 
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Иллюстрации: 

Фото 1. Карл Августович Кирш [1]. 

Фото 2. Командир полка К. А. Кирш (в передней кабине) и 

штурман полка П. Ф. Харчихин перед вылетом на боевое задание 

[1].  

Фото 3. Карл Кирш (второй слева в верхнем ряду) среди 

авиаторов полка [1]. 

Фото 4. Боевое знамя полка [1]. 

Фото 5. Самолет У-2 (с 1944 года – По-2) [1]. 
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Загвоздина Ольга Анатольевна, 

библиотекарь с.Сипавское Каменского 

района 
 

 

 

 

 

 

 
 

Женское лицо Победы. 

Александра Александровна Ермакова (в девичестве 

Зырянова) – рядовая, дальномерщик зенитной артиллерии 
 

А.А. Ермакова родилась 21 января 1921 года в с. Пирогово 

Каменского района Челябинской области.   

Отец Александр Тимофеевич Зырянов рано овдовел, на 

руках осталось четверо детей, восемь лет он воспитывал их один. 

Потом женился на Евлампии Игнатьевне, которая родила ещё 

восемь детей. В семье стало 12 

детей, Александра Александровна по 

возрасту пятая.   

Работала в колхозе «Исток» 

Барабановского сельсовета счетоводом-

расчётчиком в д. Новиково.  

В конце мая 1942 года приехал в 

деревню уполномоченный Каменского 

райвоенкомата, присмотрелся к работе 

Александры Александровны. Через 

несколько дней пришла повестка. «А я с 

почтальоном дружила, заигрывал он со 

мной, я и подумала, что он пошутил (про повестку), и не поехала. 

Прихожу в контору, а председатель даже побледнел весь: «Как, ты 

все еще дома?»  –  «А где мне быть?» – «Да ведь повестка!»  А в те 

времена за неявку в военкомат сразу бы посадили. Вот села я на 
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телегу, председатель конюху приказал гнать лошадь сколько силы 

есть. Приехали в военкомат, а меня сразу в строй, тридцать 

девушек уже стоят, а у меня-то дома никто не знает! Родители 

жили в Пирогово, попросила, чтобы позвонили в сельсовет. К 

вечеру, когда уже грузились в эшелон, пришли мама с сестрой 

двенадцати лет пешком из Пирогово.  

Попрощалась с мамой, тут гудок. Сели в вагоны, тронулись. 

А дорога делает большой поворот. Обернулась я на повороте, а 

мама так и стоит на коленях. Нас из семьи-то пятеро воевало, 

четыре старших брата и я. Один только погиб, остальные 

вернулись с войны. Это мама нас вымолила».  

С мая по август 1942 года – учеба в Свердловском полку 

связи, который располагался на Гореловском кордоне. 

Ускоренные курсы: за три месяца – трёхгодичный курс.   

В августе отправили на Ленинградский фронт, 

распределили в батальон авиационного обслуживания.  

Ехали мы до Ленинграда в эшелоне, замаскированном 

зелеными ветками. Вдоль дороги – искорёженные, разбомбленные 

поезда.  

Когда прибыли в штаб дивизии, командиры любовались 

красотой и молодостью уральских девушек, многим из которых 

было 17-19 лет, и просили их спеть.  

Девушки из Свердловска еще не успели почувствовать, что 

такое голод в блокадном Ленинграде, но были поражены 

скромностью и тактичностью ленинградцев. Весь свой сухой паёк 

на семь суток все тридцать девушек раздали детям и старикам.  

В октябре 1942 года во время бомбежки Александру 

Александровну контузило и осколками ранило левую ногу. 4 

месяца она не слышала и не говорила. А осколки так и остались в 

ноге.  

Сохранилась фотография, на обратной стороне надпись: 

«Фотографировалась во время нахождения в госпитале 3 января 

1943 г. С подругой медсестрой Валей Курочкиной. За этот бой 

2 октября 1943 года награждена медалью «За оборону 

Ленинграда».   
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Батальон 

авиаобслуживания 

разбомбили, в живых 

осталось всего несколько 

человек, знамя не 

сохранили. Батальон был 

расформирован. 

Александра 

Александровна попала в 

зенитный батальон. В красноармейской книжке есть запись: 

«Зырянова А.А. находилась в армии по призыву с 29.05.1942 г. по 

17.09.1945 г., участвовала в боевых действиях с 12.06.1942 г. по 

18.05.1944 г. в составе 351 зенитно-артиллерийского полка, 

дивизион 19 батарея».                         

Полк базировался в Ленинграде, на юго-восточных 

подступах к нему, в частности, в Обухово.   

Задача полка: подготовить систему огня в полосе боевого 

сектора по наиболее вероятным местам сосредоточения живой 

силы и техники противника. Системой неподвижного, 

подвижного, заградительного и сосредоточенного огня расстроить 

и рассеять боевые порядки противника в направлениях Уткина 

Заводь – совхоз Кудрово – поселок Заневский – Ржевка – 

колония Янино.   

В конце октябре 1943 года к рядовой Зыряновой 

подошел вестовой (рядовой, назначенный для выполнения 

поручения ротного), предупредив, что будет большой бой, в 

живых никого не останется.   

Ей было всего 22 года, она испугалась за 

жизнь,  испугалась последствий возможных ранений (ведь она уже 

пережила одно тяжёлое ранение в начале года) 

и прострелила себе левую ногу.  

Состоялся суд. Во время следствия около года находилась 

в ленинградской тюрьме «Кресты».   

В документе того времени написано: «Совершенно 

секретно. Список военнослужащих, осужденных Военным 

Трибуналом Ленармии ПВО к лишению свободы, приговоры на 
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которых приведены в исполнение, кроме осужденных с 

применением примечания 2 к статье 28 УК РСФСР, за время с 1 по 

31 января 1944 года». Её фамилия в списке под номером 4, 

приговорена 15 января 1944 года к восьми годам лишения свободы 

в исправительно-трудовом лагере. Наград не лишили, но по 

законам военного времени она была отправлена в 55-ю армию, 31-

ю отдельную штрафную роту.  

  В 1944 году отправили в Финляндию, три месяца стояли в 

обороне, боёв не было. Потом отправили в Польшу, тоже стояли в 

обороне.  

В марте 1945 года Александра Александровна служила в 

роте связи в Германии. Домой вернулась в сентябре 1945 года.   

В красноармейской книжке есть запись о наградах, о 

вещевом имуществе, какое получали в те годы.   

Например, «Пилотка 1, 43 год, апрель месяц, шинель 1, 43 

январь, гимнастёрка хлопчатобумажная 1, 43 апрель, юбка 1, 43 

апрель, рубаха нательная 1, 43 январь, полотенце 1, 43 январь, 

портянки летние 2, 43 январь, сапоги 1, 43 январь, ремень поясной 

1, 43 январь, винтовка № 9309» Даже указан рост, размер  одежды 

и обуви рядового.  

Когда возвращалась домой, получила полное 

обмундирование. Сохранился документ от 17 сентября 1945 года: 

«Вещевой аттестат. Выдан в/ч 62826 убывшая красноармеец 

Зырянова Александра. Ал.   
1 Шинель 1шт 1945  

2 Берет 1 1945  

3 Гимнастерка 1 1945  

4 Юбка х/б 1 1945  

5 Сорочка 1 1945  

6 Чулки 1 1945  

7 Сапоги 1 1944  

8 Ремень поясной 1 1944  

9 Ремень брючный 1 1944  

10 Бюстгальтер 1 1945  

11 Поясодержатель 1 1944  

Итого одиннадцать предметов. Указано правильно. За 

подписями и печатями начальников войсковой части.  



38 
 
 

          Награждена Александра Александровна орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые 

заслуги»,  медалями Жукова и юбилейными: «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет победы 

в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР».  

Вернулась с войны в 1947 году в г.Каменск-Уральский, 

здесь родилась дочь Валентина. В городе Александра 

Александровна много лет 

проработала кондуктором в ПАТП, 

за многолетний труд в 1986 году 

получила однокомнатную квартиру, 

что по тем временам было чудом.   

В 1997 году была издана книга 

Пономарева Ю.С. «По жизни совпал 

наш маршрут»: к 50-летию Каменск-

Уральского муниципального 

пассажирского 

автопредприятия. В ней кондуктор 

А.А. Ермакова (бывшая Зырянова) 

поделилась своими воспоминаниями 

о работе на предприятии.  

Александра Александровна имела удостоверение инвалида 

Отечественной войны второй группы.   

В 1990-ых годах Александре Александровне захотелось пожить на 

природе, и она переехала в село Сипавское к дочери. Внуки 

вспоминают: «Когда бабушка приезжала к нам, то всегда 

привозила фрукты с базара, у каждого была копилка, она очень 

активно помогала копить деньги, даря хрустящие и железные 

рубли».  В 2005 году Александры Александровны не 

стало, похоронена на Пироговском кладбище.  

Материалы предоставили:  

1.Внучка Белоусова Галина Ивановна из личного архива 

Ермаковой Александры Александровны.  

2.Шмырина Светлана Александровна руководитель школьного 

музея Пироговской СОШ в 2009-2012 гг.  
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Ярославцева Валентина      

Вениаминовна, 

главный библиотекарь  

МБУК «ЦБС»,                                              

библиотека №13, 

г. Каменск – Уральский 

 

 

 

Кацан Надежда Александровна,  

библиотекарь  

   МБУК «ЦБС»,                          

библиотека №13, 

   г. Каменск – Уральский  
 

 

 

«Им каждая рана – как будто своя…» 

Эвакогоспиталь №3118 при школе №3 г. Каменска- 

Уральского 
 

«…И превращались наши школы 

По всей стране в госпиталя, 

Уже не классы, а палаты, 

И вместо парт – кровати в ряд…» 

                                              Л.Л. Сорокин 

Родина! Это слово имеет несколько значений. Это и 

великая Россия с её богатейшей историей. Это и место, где мы 

родились и выросли. Невозможно полюбить Отечество, не зная 

или не любя свою малую родину, ее культуру, ее историю. Есть 

исторические события, над которыми время не властно. В их ряду 

особое место, бесспорно, занимает Великая Отечественная война 
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1941 – 1945 гг. Эта война коснулась и нашего города.  В те годы в 

здании средней школы №3 города Каменска-Уральского был 

расположен эвакогоспиталь №3118.  

 Средняя школа №3 

– одна из старейших 

школ города 

(образована в 1934 

году). Современное 

здание открыло свои 

двери для учащихся 

школы в 1940 году. 

Всего год 

проучились ребята в 

новой школе. 21 

июня 1941 года 

прошел здесь выпускной вечер, а 22 июня вся страна узнала о 

начале Великой Отечественной войны. [7, с.10] 

        В первый же месяц войны в горисполком пришло 

распоряжение срочно организовать госпиталь в здании 3-й школы, 

так как школа находится недалеко от железнодорожной станции 

Первая Синарская. В переоборудовании школы приняли участие 

жители всего соцгорода трубников под руководством Мурзиной 

Нины Ивановны, работавшей на тот момент инспектором 

горздравотдела. [3, с.8] 

     Эта работа была сделана буквально в течение нескольких 

июльских дней. Школьники и учителя собирали, упаковывали и 

перевозили школьное имущество, работники Сантехмонтажа 

устанавливали необходимые санитарные приборы и подключали 

их к коммуникациям. Имущество госпиталя – кровати, тумбочки, 

белье, посуду – выделили заводы города. Женщины-активистки из 

числа местных жителей под руководством Фроловой Нины 

Ивановны, библиотекаря будущего госпиталя, оборудовали 
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палаты: расставляли мебель, застилали кровати. Медицинским 

оборудованием госпиталь комплектовался частично из городской 

больницы № 2, а частично из Челябинска. Непосредственное 

участие в этом принимала Павлова Елена Викторовна – старшая 

медсестра госпиталя. Вот так совместными усилиями уже в конце 

июля 1941 года госпиталь был готов к приему раненых. [2, с.2] 

      Когда госпиталь был готов, из Катайска приехал Кирпищиков 

Павел Александрович, ранее 

работавший заведующим Катайской 

районной больницей. 28 июля 1941 года 

Павел Александрович назначен 

главным врачом Каменск-Уральского 

эвакогоспиталя. Через полгода 

службы  Павел Александрович заболел 

туберкулезом. Сказались тяжелые 

условия труда, плохое питание. По 

состоянию здоровья он был комиссован 

и 21 марта 1942 года возвратился в 

Катайск.  

                                                            Первый начальник госпиталя 

 хирург П.А. Кирпищиков 

     2 августа 1941 года эвакогоспиталь №3118 принял первых 

раненых. Это были тяжелораненые с Ленинградского фронта из-

под города Старая Русса. Около 400 бойцов и офицеров с 

ранениями верхних и нижних конечностей, с обширными 

переломами. В глубокий тыл отправляли только тяжелораненых. 

Весть о прибытии первого эшелона с ранеными разнеслась 

быстро. От станции Первая Синарская до школы – 500 метров, и 

вдоль всей этой дороги стояла живая стена встречавших: люди 

надеялись и боялись встретить среди раненых своих близких. [7,  

с.11] 
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 «Информация с фронта тревожила и волновала, и нам хотелось 

самим поскорее сделать что-нибудь существенное», – так 

вспоминает о жизни санитарной дружины участница тех событий 

Мурашова Лидия Алексеевна. «В конце июля 1941 года дружина 

получила приказ: «Всем девушкам из санитарной дружины 

явиться в школу». Ожидали прибытия санитарного поезда на 

станцию 1-я Синарская, которая расположена в пятистах 

метрах от школы. В этот день мы особенно были как-то  

подтянуты, ожидалась встреча, можно сказать, с войной. 

Каждый из нас переживал это событие по-своему. Стояла 

теплая осенняя погода. Время встречи – 7-8 часов вечера. И вот 

прибыл санитарный поезд. Мы, сандружинницы, очень 

волновались и, затаив дыхание, ждали сигнала войти в вагоны. 

Наконец получили команду заходить и выносить раненых. 

Раненые лежали в два этажа на специальных полках-носилках. 

Мы брали носилки и выносили их наружу». [7, с.51]  

       В приеме раненых участвовали все, включая командный 

состав госпиталя. Однажды во время такого аврала медсестра 

Евдокия Макаровна Заболоцкая встретила свою судьбу: «Я 

работала в вестибюле, встречала раненых, направляла их в баню, 

в палаты. Вдруг несут тяжелораненого и  говорят: «Примите 

скорей капитана без очереди». Я приоткрыла лицо раненого, 

посмотрела и говорю: «Какой тут офицер, тут живые мощи». А 

потом он стал моим мужем». [3, с.13] 

      Когда прибывали эшелоны с ранеными, работники 

эвакогоспиталя по нескольку суток не выходили из госпиталя. Их 

труд был бесконечным подвигом. Сколько нужно было иметь 

любви, душевного тепла, силы воли и присутствия духа, чтобы 

сделать хотя бы часть того, что делали каждая санитарка и 

медсестра, не говоря уже о врачах, которым приходилось по 

нескольку суток стоять на ногах у операционных столов и 

оперировать. 
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Все это они делали не по приказу, а по зову сердца, из чувства 

долга и любви к Родине.  

Сотрудники эвакогоспиталя. Нижний ряд: П.А.Воробьев, 

М.Х.Абдрашитова – второй начальник эвакогоспиталя (хирург), 

М.Н.Цикарев, А.П.Кузнецов; верхний ряд: М.З.Бучацкий, С.Е.Дымшаков 

     Из воспоминаний хирурга, второго начальника эвакогоспиталя 

Абдрашитовой Майи Хусаиновны: 

      «Как только прибывали первые раненые, мы тот же час 

начинали оперировать тех, кто нуждался в срочных операциях, 

по несколько суток не выходя из госпиталя, делая небольшие 

перерывы для приема пищи. Мы работали, не выходя из госпиталя, 

пока не сделаем все безотлагательные срочные операции. Смена 

гипсовых повязок, переливание крови - на все это уходило по 8-10 

суток. Когда стоя не хватало сил, то оперировали, сидя на 

винтовом стуле. Я помню, что таким образом сделала 17 

операций подряд. Эта привычка оперировать сидя сохранилась и 

в послевоенные годы во время многочасовых операций. Только 

после того, как все было сделано, мы находили возможность 

поехать навестить наших маленьких детей. Затем 

продолжалась плановая работа по лечению раненых. Кроме того, 
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большую работу приходилось выполнять в городских больницах, 

так как хирургов не было. Надо было спасать жизнь рабочих 

оборонных заводов и тружеников тыла». [8, с.3]  

    Спасение раненых было невозможно без хорошо поставленной 

службы крови. Буквально все сотрудники были донорами. Многие 

за годы войны сдали по 8 – 10 литров крови. Сдавали кровь и 

девушки, и женщины, которые приходили в госпиталь ухаживать 

за ранеными. Сдавали кровь и сандружинницы трубного и 

литейного заводов. 

     Госпиталю помогали жители Синарского района, окружающих 

сел. Они несли для тяжелораненых теплые вещи, продукты. 

Жители города приходили писать письма со слов раненых, так как 

многие солдаты были ранены в руки, помогали им свертывать 

папиросы, кормили из ложечки. 

Что только ни делали в госпитале, чтобы поскорее поднять 

на ноги раненых бойцов и офицеров! Палатные медсестры 

сопровождали раненых на лечебную гимнастику к Тугаринову 

Владимиру Антоновичу. 

 

     

 

 

 

 

 

                                                  

Врач лечебной физкультуры В.А. Тугаринов с больными госпиталя. 

     Владимир Антонович закончил высшую школу тренеров при 

Институте им. Сталина. Война застала его в турпоходе по реке 

Чусовой. Военкомат направил Владимира Антоновича работать в 

госпиталь. Лечебную физкультуру проводили для скорейшего 
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заживления ран. Занимались люди даже с открытыми ранами. 

Кроме групповых занятий во всех запущенных случаях лечебная 

физкультура применялась 2-3 раза в день, как в физкультурном 

зале, так и в палатах.  [3, с.21]   

     В госпитале был физкабинет, который работал с октября 1941 

года. Заведовала кабинетом Гусева Анна Гавриловна. Раненых 

водили в сосновый лес, где они дышали целебным воздухом.  

   На первом этаже госпиталя в ванной комнате был огорожен 

уголок, где применяли грязелечение. Грязь привозили с озера у 

деревни Мазуля в специальном коробе, установленном на телеге 

или санях. Применяли хвойные ванны и ванны с лекарственными 

травами.                                          

    Госпитальный кросс и городской кросс, проводимый газетой 

«Каменский рабочий», показали хорошую подготовку раненых. 

Ежедневно с 12 до 15 часов работали спортплощадки: 

волейбольная, кегельная, крокетная, городошная, 

легкоатлетическая. Один раз в неделю организовывали турпоходы 

с контингентом выздоравливающих. Зимой в хорошую погоду 

всегда были вылазки на лыжах. Два раза в неделю проводили 

занятия по рукопашному бою. [7, с.19] 

     В госпитале нужны были повара, кухонные 

работники. Бойцы прибывали истощенные, и 

надо было поскорее восстановить их силы. 

Заботились об этом повара и диетсестры. 

Обеспечение продуктами было хорошее. Из 

Средней Азии в большом количестве 

поступали ароматные сухофрукты, рис. 

Местные колхозы, отказывая собственным Е.А.Васильева                              

колхозникам, привозили мясо, а к Новому году –  гусей.  

Летом всегда были свежие овощи, ягоды и яблоки, которые 

поставляли из близлежащих        колхозов.       Из воспоминаний 
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медицинской сестры Васильевой Елизаветы Алексеевны: 

«Работала на 4-м этаже. Но больше занималась общественной 

работой. Следила, чтобы проводили концерты, договаривалась со 

всеми. Когда не хватало витаминов, вместе с сандружинницами 

ездила по деревням, заготавливали лук, чеснок (иногда покупали)».  

[7, с.39]                                                                                                            

         Большую помощь оказывали школьники и учителя. Они 

помогали ухаживать за ранеными, которые были прикованы к 

постели и не могли двигаться самостоятельно, давали концерты, 

читали книги, дарили вышитые кисеты, носки. 

Среди детей, которые помогали госпиталю 

в те далекие годы, был и житель нашего 

города Комаров Владимир Георгиевич – 

ныне ветеран трубного завода, внештатный 

корреспондент газет «Синарский трубник» 

и «Каменский рабочий», автор стихов и 

песен о войне.  Когда началась Великая 

Отечественная война, Владимиру было 6 

лет. [5, с.3] 

Владимир с отцом Георгием Михайловичем, 1939 г. 

«Отец Георгий Михайлович ушел на фронт в первые дни войны, 

погиб в 1942 году. У нас с Коровинского поселка ушло на фронт 45 

человек – вернулось только пять» – рассказывает Владимир 

Георгиевич. «Мы собирались детьми и шли в госпиталь петь 

песни, плясали, выступали перед ранеными солдатами. Бойцы со 

слезами на глазах встречали нас. После концерта угощали кашей, 

сахаром, хлебом. В 1943 году госпиталь расформировали и в этом 

же здании организовали школу №3. Первой учительницей в то 

время у нас была Тарасова Вера Павловна, Заслуженный учитель 

Советского Союза, которая на протяжении военного времени 

поддерживала нас, детей, оставшихся без отцов во время войны».   
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Владимир Георгиевич на встрече выпускников с первой учительницей 

Тарасовой В.П. 

     До сих пор Владимир Георгиевич бережно хранит письма отца 

с фронта. Каждый год  9 мая его большая семья приходит к 

мемориалу Синарским трубникам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

 «Наша семья потеряла отца и двоих родственников в этой войне. 

Вдовы – это кровь наша, боль всех матерей, крик, стоны, плач 

тех, кто потерял самых близких. Похоже, раны военных лет 

никогда не зарубцуются. Девиз нашего военного поколения был: 

«Не стонать!» И до сих пор этот девиз беспрекословно 

выполняется всеми, хотя нам уже за 80 лет». [4] 

     8 мая 2019 года в библиотеке №13 прошла встреча Владимира 

Георгиевича с учащимися 5 «В» класса школы №25. Владимир 

Георгиевич рассказал детям о своем военном детстве, об отце, 

погибшем на войне. Учащиеся с интересом рассматривали фото из 

семейного альбома  и задавали вопросы. Презентация «И 
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превращались наши школы по всей стране в госпиталя»  окунула 

детей в атмосферу тех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владимир Георгиевич на встрече с учащимися школы №25.  2019 г. 

Долгих три года школа представляла островок в городе Каменске-

Уральском, где люди в белых халатах вели борьбу за жизнь и 

здоровье тысяч бойцов и офицеров Красной Армии. 

Эвакогоспиталь № 3118 был сформирован 2 августа в 1941 года и 

работал до 1 сентября 1943 года. Начинался он с 460 коек, потом 

их стало 550.  Для его функционирования сюда собрали всех 

лучших врачей и медсестер города. В госпитале работали 18 

врачей, 40 медсестер, которые окончили медицинский техникум 

или курсы Красного Креста. На каждую медсестру приходилось по 

80 раненых и больных бойцов Советской армии.  Только с августа 

1941 г. по июнь 1942 г. здесь было проведено 347 операций. За эти 

11 месяцев госпиталь принял 2281 раненого, 104 обмороженных, 

7 обожженных, 56 контуженных и 6 больных бойцов. Раненые и 

больные, возвращаясь обратно в строй после лечения, стали одним 

из основных источников пополнения Вооруженных Сил. Такого 

не знала история военной медицины.  
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Советские войска продвигались все дальше на запад, и везти 

раненых в глубокий тыл было далеко. Вот поэтому эвакогоспиталь 

№ 3118 был расформирован. На его базе было создано два других: 

ЭГ № 3104 и ЭГ № 5929. [3, с.33] 

     Спасение раненых в годы войны приравнивалось к 

героическому подвигу. В эвакогоспитале № 3118 было спасено 

около 10 тысяч человеческих жизней. Подвиг врачей, 

медицинских сестер увековечен  в нашем городе. 7 мая 1975 года 

состоялось открытие мемориальной доски. Доска была отлита на 

трубном заводе по проекту местного художника и скульптора 

Владимира Владимировича Пермякова.                                      

Она установлена на фасаде школы 

№3. На ней изображены медсестра и 

спасенный ею боец. Подпись: «В 

суровые годы войны здесь в здании 

школы №3 находился 

эвакогоспиталь № 3118. 1941-1944 

гг.». [6, с.10]  

 

 

 

 

 

 Мемориальная доска на фасаде школы №3 
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    В память о героических и трагических страницах в истории 

школы, в память о замечательных людях, работавших в госпитале, 

11 октября 1975 года был открыт музей 

«Школа-госпиталь».  В 1995 году 

руководителем музея стала Жихарева 

Людмила Владимировна, под 

руководством которой была 

продолжена поисковая и 

исследовательская работа. В результате 

появилась «История эвакогоспиталя 

№3118», или госпитальная Книга 

памяти под редакцией Жихаревой Л.В., 

созданная на основе воспоминаний 

многих людей, которые работали в 

госпитале, лечились в нем или помогали 

сотрудникам госпиталя выхаживать 

раненых. [3, с.47] 

  Жихарева Людмила Владимировна,                                                               

преподаватель биологии школы №3,                                                              

руководитель музея в 1995-2000 гг. 

            Благодаря музею на одном из городских кладбищ 

установлен памятник умершим в госпитале бойцам Красной 

армии. 

     На территории храма Покрова Божией Матери в городе 

Каменске-Уральском 12 мая 2014 года состоялось открытие 

мемориальных плит с именами фронтовиков, умерших от ран и 

болезней в эвакуационном госпитале №3118. 

Источники информации: 

Список использованной литературы: 

Жихарева Л.В. / Людмила Владимировна Жихарева // Фото из 

личного архива Л.В. Жихаревой 
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  Синицына М.Ф.,                                   

Буланова Л.П. 

 

 

 

 

Военный путь Третьякова Федора Ивановича.                                                 

От Москвы до Кенигсберга 

     Третьяков Фёдор Иванович, мой папа, родился 3 марта 1906 

года в деревне Глинка Режевского района Свердловской области в 

семье батрака Ивана Михайловича. Мать, Анисия Филипповна, 

родила 18 детей, а выжило только шестеро. Лечить не умели, 

холод, голод. 

     Папа окончил 7 классов, по тем временам это считалось 

большим достижением. Имея красивый почерк, работал в отделе 

кадров райотдела милиции г.Свердловска. А когда началась 

революция, вступил в партию, и его назначили помощником 

председателя колхоза. Много испытаний выпало на его долю … 

     В 1929 году началась коллективизация. Это было тяжелое 

время, по всей стране грабили и уничтожали зажиточных 

крестьян. 

    В 1941 году началась Великая Отечественная война. Помню, как 

мы с мамой провожали в Реже на вокзале папу. Эшелон отправили 

в Москву, где проходили военную подготовку вчерашние ребята, 

призывники. 

        В Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года прошел 

парад, посвященный победе революции. Гитлер возмутился: как 

так, идет война, а русские празднуют, и пошел в наступление.  

        Зима выдалась очень холодная.                                                                                          

Участники парада маршировали в шапках ушанках, в белых 

полушубках, а их пришлось с парада отправить на линию фронта 

за Волоколамское шоссе, чтобы не пропустить Гитлера в Москву. 
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      Из письма с фронта от папы мы узнали, что шли съемки парада, 

и в клубе покажут фильм. Мы ходили смотреть, но в быстро 

движущихся рядах солдат узнать своих близких было невозможно. 

    Наш суровый климат сыграл большую роль в победе. Москву 

отстояли, а мой папа был награжден медалью «За оборону 

Москвы». Также участвовал в известной кровопролитной 

танковой битве под Прохоровкой и награжден медалью «За 

отвагу».  

   Как-то раз в рабочей столовой, где я подрабатывала, мне 

передали треугольное письмо, все знали, что оно с фронта. Я 

почувствовала, что папу ранило! Бегу с письмом домой, 

подпрыгиваю с ножки на ножку, а мне было тогда 11 лет (1942 г), 

и напеваю: «Ранили, ранили, ранили в живот…». Когда мама дома 

прочитала, то так и оказалось, но ранение было не опасным для 

жизни. Подлечили моего папу в госпитале, и опять на фронт.      

       Много тяжелых и трудных сражений выдержал мой отец, 

выходил из окружения, когда «жизнь висела на волоске», ходил в 

разведку в украинское село, один из трёх товарищей остался 

живой, получив важные сведения от учительницы, которая чудом 

спасла жизнь папы, и был награжден медалью «За боевые 

заслуги».  

       Во время переправы через реку Днепр папа повторил подвиг 

Чапаева, награжден орденом Отечественной войны. Во всех 

главных сражениях пришлось воевать моему папе. За бой на 

Курской дуге награжден медалью «За отвагу». Под Кенигсбергом 

получил вторе ранение в ногу, перебило сухожилие, долго не мог 

ходить, и поэтому его комиссовали, а то бы дошел до Берлина. 

После Победы папа рассказывал о своих подвигах из военных лет, 

вот что я запомнила. 

                                    Раскулачивание 

    До революции Россия была сильным и развитым государством, 

помогала многим народам продовольствием и техникой. И, 

конечно, процветание России вызывало зависть у стран Европы. 

Чтобы ослабить могущество нашей Родины, Англия и Германия 

навязали нам революцию. 
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    Позже Ленин провозгласил: «Землю крестьянам, а заводы 

рабочим», «Кто был никем, тот станет всем». Но эти лозунги так и 

остались до нашего времени только на плакатах. Разве могут 

неграмотные люди, без опыта, без средств, управлять страной? 

Наступила эпоха НЭПа. В стране разброд, богатых грабили и 

убивали. Правительство издало директиву о раскулачивании 

семей, наживших имущество «нечестным» путём. И вот в 1929 

году в село Глинское Режевского района председателю поступило 

указание раскулачить семью, где было 5 детей. Жребий пал на 

Федора, двадцатитрехлетнего активиста, партийца. Он тогда 

работал помощником председателя колхоза. Мой папа хорошо 

знал своих односельчан, которые трудились от рассвета до заката. 

Все, что нажито честным трудом, это лошадь, корова, сепаратор, 

швейная машинка, пуховая шаль и белые валенки-чесанки, 

(теплые вещи носили по очереди) нужно было отобрать силой. 

Федор чувствовал вопиющую несправедливость в данном случае. 

В мыслях стоял вопрос, как быть? Отказаться нельзя, за 

неподчинение можно жизнью поплатиться. Смекалка и 

находчивость помогли папе не участвовать в этом разбое. Никому 

не сказав, он встал рано утром и ушел в поле, посреди которого 

стояли поилки для коров. Вот там он и спрятался. Его искали по 

всей деревне и в лесу, не могли найти. А вечером, когда стемнело, 

вернулся домой. Пока скрывался, придумал оправдательную 

историю, и все закончилось благополучно. Мой папа не мог 

поступить подло, хоть и состоял в партии, но был честным и 

справедливым. 

    Часто раскулачивание проходило с применением оружия, люди 

протестовали из-за несправедливости и беспредела. В то же время 

народ не унывал, слагали частушки, как в наше время анекдоты: 

Сидит Ленин на телеге, 

А телега на боку. 

Ты куда, Ленин, поехал? 
По разверстку к мужику! 
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В клубах на праздниках также пели частушки о 

наболевшем: 

 

Когда Ленин умирал, 

Сталину наказывал: 

Много хлеба не давать 

И мяса не оказывать. 
 

Огурчики, помидорчики, 

Сталин Кирова убил 

В коридорчике. 

 

Выход из окружения 

Говорят, «на войне как на войне», командир отдал приказ, 

бойцы выполняют. Неподчинение могло стоить жизни. Но бывают 

исключения из правил. Вот такой случай произошел с моим папой. 

Ему было в 1943 году 36 лет. Небольшая группа солдат, в которой 

находился мой папа, с командиром возвращалась с задания и 

попала в окружение. Стояла холодная осенняя погода. Долго 

солдаты пробирались лесами без еды и воды. Немцы окружали их 

кольцом. 

   Деревенские ребята, сильные и ловкие, привыкшие к физической 

работе (это заготовка дров и покосы), в лесу чувствовали себя 

уверенно, они шли по своей родной земле. На линии фронта ждали 

от группы важное донесение о противнике. Кольцо сужалось, 

казалось, выхода нет, но каким-то чудом группа ушла от 

преследования. Вся природа, кусты и деревья закрывали их, как 

покров пресвятой Богородицы, помогая уйти незамеченными. 

Потому что каждый день, все годы войны за моего папу молились 

две женщины – это его мать и жена. 

    Уже долго шла группа вдоль реки, хотелось отдохнуть, 

командир приказал спуститься и сделать привал. Как ни просили 
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солдаты развести костер, командир был непреклонен. Он был еще 

молод, решил подстраховаться. А мой папа все-таки развел костер. 

В то же мгновение рука командира метнулась за револьвером, и в 

ту же секунду бойцы, не сговариваясь, потянулись за оружием. 

Наступила тишина, на лицах возникло напряжение. Командир 

отменил приказ, ему пришлось сделать исключение из правил. 

                                       Случай в разведке 

    Эта история произошла в годы Великой Отечественной войны. 

Моего папу, тогда еще 36 летнего, и двух его товарищей послали 

в разведку в украинское село, посылали троих, может, хоть один 

останется в живых. Командир выбирал самых опытных, самых 

надежных солдат, которым доверял, как самому себе.   

     Командованию фронтом нужны были сведения о противнике, 

его численности, месте расположения и наличии военной техники 

у немцев. Об этом могли знать местные жители. Шли лесом. Зайдя 

в село и осторожно пробираясь вдоль огородов, распределились по 

хатам. Мой папа попал к украинской учительнице. Она впустила 

его, закрыла ворота, и только он перевел дух, успел снять верхнюю 

одежду, сапоги и умыться, как на улице зловеще затрещали 

мотоциклы. «Облава!» – с ужасом воскликнула учительница. В 

одно мгновение в ее сознании возник план действия. Это Божье 

провидение. Она скомандовала: «Быстро прячь одежду под 

кровать, а сам ложись к стенке под перину, только чуть-чуть 

оставь пространство, чтобы дышать». Папа говорил: «Лежу еле 

дыша, ни жив ни мертв, лишь бы не закашлять, не чихнуть, чтобы 

себя не выдать, тогда и учительнице расстрел». Сколько за годы 

войны пережил таких моментов папа, находясь на волоске от 

смерти! Украинцы славились своими пышными перинами, т.к. 

держали много уток, гусей, пухом которых их набивали. Все 

происходило очень быстро, женщина побежала, открыла ворота, 

все двери, намочила полотенце, положила его на лоб и легла в 

постель. Перины были очень объемными, в них провалишься и  не 
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видно тебя, а с боков высокие валики остаются. И только она 

успела все это сделать, как в хату вошли два немца с автоматами. 

Залопотали: «Млеко, яйки», что значит «молоко, яйца». Хозяйка 

закашляла, рукой показав в сторону кухни, и только промолвила 

одно слово: «туберкулез». Глаза немцев округлились (они знали 

значение этого слова). На лицах появилось выражение ужаса! Их 

как ветром сдуло, ничего не надо, ни молока, ни яиц, лишь бы не 

заразиться. Так в очередной раз моего папу спас ангел-хранитель 

в образе молодой украинской учительницы. До самого вечера 

никто не входил в ее дом. Когда стемнело, папа ушел огородом, 

который примыкал к лесу. Благополучно вернулся в отряд и 

передал ценные сведения, о которых рассказала ему та женщина. 

Он попросил у неё фотографию на память, ведь она спасла его от 

смерти, и всю жизнь носил фото в нагрудном кармане, как оберег, 

в память о своей спасительнице. Образ молодой женщины в 

цветной кофточке всегда в его памяти о том дне, когда он остался 

жив. В отряде он узнал, что двое его товарищей не вернулись из 

разведки. Можно догадаться, что с ними произошло. Обычно 

жители запирали ворота и хату, прятали разведчиков, но разве 

шило в мешке утаишь? Немцы выламывали все двери и брали в 

плен наших товарищей. Казалось бы, папа случайно попал к 

учительнице, но случайностей не бывает. Все случайное 

закономерно. В очередной раз с божьей помощью папа остался 

жив. 

               Переправа через Днепр – «подвиг Чапаева» 

  Это задание было самым важным, от выполнения которого 

зависел исход войны. За Днепром наши войска не могли вести бой, 

так как закончились боеприпасы, а немцы вдоль реки на 

протяжении 7 км заняли оборону, рассредоточив снайперов. Редко 

кому удавалось переправиться через реку, только кто-то пытался 

переплыть, снайпер подбивал. Сколько утонуло наших ребят в 

могучей реке Днепр! 
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    Мой папа совершил подвиг Чапаева! Во главе с командиром он 

и группа солдат подошли с обозом к выбранному участку реки. И 

вот командир отдал приказ одному из бойцов приступить к 

переправе. Навьючив лошадь водонепроницаемыми ящиками с 

боеприпасами, боец поплыл. Только опустился в воду, тут же 

послышалась стрельба, пули свистели очередями, через несколько 

минут жизнь нашего товарища оборвалась.  

     Все понимали, что идут на верную смерть, но все же надеялись 

ради победы, ради спасение своих близких остаться живыми.  

     Командир послал следующего, и все повторилось снова. На 

войне на задания сначала посылали холостых солдат, потом тех, у 

кого не было детей, чтобы меньше было слез, если убьют. Что 

пережил мой папа в тот момент, когда настал его черед? Вся жизнь 

промелькнула у него перед глазами, «Небо с овчинку показалось», 

есть такая поговорка. Вот только что товарищи на его глазах были 

убиты! Командир сказал: «Ну, давай, Третьяков, не подведи, на 

тебя вся надежда!»    

    У папы в то время росли три дочери, ему было 38 лет. На верную 

гибель шел мой папа, но война есть война. Выжить почти 

невозможно, а на том берегу наши ждали подмогу, ох, как ждали! 

Нужно было прорвать фашистский заслон любой ценой!   И только 

он погрузился в воду, как снайпер открыл огонь на поражение. 

Пули свистели со всех сторон, но Кто-то Невидимый берёг папу. 

     Папа хорошо плавал, так как вырос в деревне, и лошадью 

управлял умело. Он рассказывал, что плыть пришлось под водой, 

боком, только нос на поверхности, чтобы дышать. И лошадь, будто 

понимала опасность, вся скрылась под воду, вытянув голову, 

только ноздри и уши на поверхности. Затаив дыхание, на разных 

берегах Днепра, с одной стороны командир, с другой бойцы 

следили за папой, и так сильно хотели, чтобы он доплыл. Из-за 

гористой местности снайпер мог сбить цель только на начальном 
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отрезке переправы, и папе удалось его преодолеть. А дальше зона 

недосягаемости! Дело пошло быстрее, папа выполнил задание. С 

каким ликованием встречали его бойцы, кричали: «Ура!!!» 

Подбежали, обнимали, целовали, подняли на руки, подбрасывая 

вверх, кричали: «Ура, слава герою!!!»  Вооружившись, солдаты 

пошли в наступление, завязался бой. За этот подвиг командир 

обещал наградить папу Звездой Героя Советского Союза, но сам 

был убит. А в штабе, куда прибыл папа и все рассказал, его 

спросили: «Может, тебе хватит ордена Отечественной войны?» 

Конечно, он не стал спорить и получил эту награду. А для меня 

мой папа Герой Советского Союза, он это заслужил! 

    Папа умер 4 апреля 1976 года. 

    Какие незаживающие раны оставила война в душах наших 

воинов, они так и не смогли зарубцеваться, слишком много 

трагедий пришлось увидеть и пережить за годы войны. Поэтому 

многие не хотели рассказывать о тех ужасных и невыносимых 

испытаниях, слишком тяжела эта ноша. Наш долг помнить о тех, 

кто защищал нашу Родину. 
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Чемезов В., Зырянова А., 

учащиеся 8 класса 

МКОУ Рыбниковская СОШ 

 

 

 

 

По праву памяти. Разведчик Хомутов Илья Дмитриевич 

     Хомутов Илья Дмитриевич родился в селе Рыбниковском 

Каменского района 26 июля 1923 года. Война застала Илью в 

Челябинске. Было ему тогда 18 лет.  Он работал на знаменитом 

Челябинском тракторном заводе, который стал выпускать танки 

для фронта.  

 
Челябинский тракторный завод. 

    Велико было желание юноши сразиться с фашистской 

нечестью, но на него наложили бронь: на военных предприятиях 

нужны были хорошие работники. 

    Илья постоянно просился на фронт, пороги обивал у начальства, 

ничего не выходило. 
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    Лишь в апреле 1944 года попал в армию. После короткой 

двухмесячной подготовки в Еланских лагерях был направлен на 

Первый Белорусский фронт, в 170-й гвардейский стрелковый 

полк.  

    Он провоевал всего один год, последний год войны. Первые бои, 

в которых участвовал Илья, были на Украине. Привезли их туда в 

резерв – 7 тысяч человек, построили всех в шеренгу.      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Фото: слева И.Д.Хомутов 

Начальник разведки полка капитан Чекменёв выбрал из них 

трёх человек, которых определили в разведчики.  Среди них был 

Илья Дмитриевич. Так и прошагал он военными дорогами 

Украины, Польши, Германии полковым разведчиком. 

     В первых боях на территории Украины проявил мужество и 

получил свою первую военную награду – медаль «За отвагу».  В 

приказе Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1944 

года о его подвиге сказано так: «Особо отличился в боях за высоту 

3/6, где в числе первых ворвался во вражеские траншеи, истребил 

2-х гитлеровцев и одного взял в плен». 

     Несказанной была радость советских солдат, когда выбили, 

наконец, немцев с территории нашей страны и пошли освобождать 

Польшу. 

     Очень памятна Илье Дмитриевичу вторая награда – орден 

Красной Звезды. Вот как вспоминал об этом подвиге ветеран:  
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«Освобождали мы Польшу. Тяжёлые бои шли там, на речке 

Роданка.  Немец крепко засел. Послали меня в составе группы 

захвата в тыл к немцам за сведениями. Переправились через реку, 

неслышно подобрались к вражеским окопам, там немцев было 

много: разговаривали, смеялись.  Ну и взяла нас злость! 16 фрицев 

тогда уничтожили, 2-х «языков» взяли. Один из них ценные 

сведения дал».  Сам Илья, прикрывая группу захвата, из своего 

личного оружия уничтожил 4-х гитлеровцев. Задание 

командования было выполнено. 

     При взятии крепости Кюстрин, 

что левее Кенигсберга, произошёл 

другой случай. Командованию 

понадобился «язык». Зашли 

разведчики в тыл к немцам, в лес. 

Услышали тарахтенье мотоцикла. 

Два немца ехали в нём. 

Мотоциклиста уничтожили, а 

второй оказался очень важным 

майором, руководившим в этом 

районе строительством 

укреплений. При отходе Хомутов 

гранатами забросал огневую точку 

противника и подавил её.  

     Группа вернулась с задания без 

потерь. За проявленное мужество, 

стойкость и отвагу разведчик Хомутов Илья Дмитриевич был 

удостоен правительственной   награды – ордена Славы 3 степени.

  

    И вот уже бои идут в Германии.  До логова врага – Берлина 

рукой подать, 20 километров. Были взяты знаменитые Зееловские 

высоты, где враг особенно упорно сопротивлялся. Здесь, участвуя   

в разведке, Илья Дмитриевич с товарищами захватил и доставил в 

штаб трёх пленных, которые дали ценные сведения о противнике. 

Бои продолжились на улицах Берлина.  
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         В последнем наградном 

листе Илью Хомутова 

представляли к званию 

«Герой Советского Союза», а 

в кратком изложении личного 

подвига было записано: 

«гвардии красноармеец 

Хомутов И.Д. мужественный 

смелый разведчик.     

   В оборонительных боях на 

висловском плацдарме, 

участвуя в разведке в разное 

время, захватил и доставил в 

штаб трех пленных немцев, 

которые дали ценные 

сведения о противнике.               Первый слева И.Д.Хомутов 

В уличных боях за город Берлин Хомутов, действуя в составе 

штурмовой группы, показал исключительные образцы мужества и 

героизма. Выдвинувшись вперед боевых порядков по ул. 

Берлинштрассе, тов. Хомутов обнаружил сильный опорный пункт 

противника. Со своей группой скрытно зайдя в тыл, Хомутов 

внезапным ударом ворвался в здание, выбил противника и 

удерживал его до подхода основных сил, отбивая яростные 

контратаки превосходящих сил противника. В этом бою тов. 

Хомутов лично автоматным огнем и гранатами уничтожил до 30 

гитлеровцев, но вражеский снайпер тяжело ранил смельчака».  

      За находчивость, проявленное мужество и личный героизм т. 

Хомутов удостоен присвоения звания Героя Советского Союза 

(Наградной лист от 08.05.1945 года, командир полка полковник 

Дронов). 

      Но звание Героя Советского Союза Илья Дмитриевич так и не 

получил... 
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      Ни сам разведчик, ни его семья так 

и не узнали, что он был представлен к 

самой высшей награде. Об этом 

недавно узнали  мы, благодаря отряду 

«Исетская застава». 

      Обидно, что орден вручили только 

через 8 лет после войны. 

     Что же произошло?  Какова причина 

этой несправедливости? Это так и 

осталось загадкой. 

     Тогда же Илье Дмитриевичу 

вручили медаль «За победу над 

Германией». 

     Разрывная пуля пробила легкое, 

выбила лопатку. В марте этого же года 

Илья был контужен, но в госпитале не лежал. На этот раз 

пришлось лечиться в госпитале больше двух месяцев.  В июле 1945 

г. был демобилизован, вернулся в Рыбниково инвалидом II 

группы. В августе началась уборочная, и правление колхоза 

попросило помочь, хотя бы учетчиком, чтобы не поднимать 

тяжести. Так он вернулся работать в колхоз. Был бригадиром 

сначала полеводческой, потом овощеводческой бригады – 

выращивали 

огурцы. На 

огурцах в конце 

1940-х годов 

совхоз «Родина» 

вышел в 

миллионеры. 

После окончания 

сельхозшколы в 

Талице работал 

заведующим 

фермой. По состоянию здоровья Илья Дмитриевич был переведен 
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учетчиком в тракторную бригаду, а потом в гараж МТМ, откуда 

ушел на пенсию инвалидом II группы. 
       

 Односельчане уважали своего 

героического разведчика. 

Дважды избирали депутатом 

Рыбниковского сельского Совета. 

У Ильи Дмитриевича было право 

хранения огнестрельного оружия, 

а также, являясь инспектором 

Рыбниковского хозяйства, он 

имел право ловить и наказывать 

нарушителей и браконьеров. 

Хомутов И.Д. был удостоен 

звания Почетный гражданин села 

Рыбниково.  

    

 

 

      За добросовестный труд Илья Дмитриевич неоднократно   

награждался Почётными грамотами.                                                

     Умер Илья Дмитриевич в 2002 году. 

      Мы с уважением вспоминаем самого заслуженного ветерана 

нашего села, ушедшего из жизни. 

 

       Использованы фото и документы краеведческого музея. 
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Чукавина Елена Сергеевна, 

библиотекарь  

   МБУК «ЦБС», 

Библиотека №13, 

   г. Каменск – Уральский 

 

Анненков Сергей 

Викторович, 

                             машинист тепловоза   РУСАЛ,   

г. Каменск - Уральский 

Павшие живут, пока их помнят 

Сквозь дым и взрывы 

Шли русские бойцы на мины: 

Все ради Родины своей – 

Отчизны милой и детей. 
 
 

А в передышку все крестились 

И Богу про себя молились. 

Не все пришли после войны 

Сыны Отчизны и деды. 

 
 

Мы будем помнить вас всегда 

За ваши славные дела! 

 

Андрей Макаров 
 

        Уральский алюминиевый завод, вошедший в строй 5 сентября 

1939 года, проработал в мирных условиях всего 1 год и 9 месяцев. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. коллектив 

Уральского алюминиевого завода (УАЗ) вынес на своих плечах 

груз величайшей ответственности перед Родиной  – бесперебойное 

снабжение военной промышленности СССР алюминием и его                

сплавами. После выхода из строя первенцев – Днепровского и 

Волховского алюминиевых заводов УАЗ остался единственным в 

Советском Союзе предприятием, выпускающим этот 

стратегический металл. Он один противостоял двум десяткам 
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алюминиевых заводов континентальной Европы, работавших на 

фашистскую Германию. Уже в IV квартале 1941 года завод дал 

стране столько же металла, сколько давали его в мирное время все 

алюминиевые заводы страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электролизный цех УАЗа. 1941 г. 

       Спустя год после пуска УАЗа, в августе 1940 г. приказом 

Народного Комиссара Обороны Союза СССР в г. Свердловске  

была сформирована 153 стрелковая дивизия, переименованная 

позднее в 3-ю Гвардейскую стрелковую Волновахскую 

Краснознаменную ордена Суворова дивизию. 

    3-я Гвардейская Волновахская Краснознаменная ордена 

Суворова стрелковая дивизия – легендарная уральская дивизия –  

прошла славный боевой путь. Она участвовала в Сталинградской 

битве, в освобождении Новочеркасска, в боях под Волховом, под 

Ленинградом, на Волге и Дону, в Сальских степях, в боях за 

высоту Саур-Могила, за освобождение Севастополя, в Крымской 

операции, в освобождении Донбасса, Белоруссии, Прибалтики. 

Дивизия одной из первых соединений Красной Армии в сентябре 
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1941 года получила наименование гвардейской. В дивизии 

служили яркие личности, такие как Маргелов В.Ф., Генерал армии, 

писатель В.Т. Станцев. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                          

                         В.Ф. Маргелов                          В.Т. Станцев 

        3-я Гвардейская Волновахская Краснознаменная ордена 

Суворова стрелковая дивизия. Сколько семей в Свердловской 

области хранят память об отцах и дедах, воевавших в составе этой 

«диво-дивизии»! Именно так называл ее один из первогвардейцев, 

уральский писатель, ветеран 3-й гвардейской стрелковой дивизии, 

участник авто-мотопробега по боевому пути дивизии в 1967 г. 

Венедикт Станцев. 

В ходе авто-мотопробега за два летних месяца 18 уральцев, в 

том числе Александр Митрофанович Волков, знаменитый 

уральский преподаватель и тренер по боксу, преодолели по 

дорогам и бездорожью более 12 тысяч километров от Урала до 

Калининграда по маршруту Каменск-Уральский – Волгоград – 

Новочеркасск – Крым – Донбасс – Прибалтика. Впереди колонны 

торжественно двигался мотоцикл «Урал» с коляской, на которой 

было прочно закреплено древко со знаменем дивизии. За ним 

следовали спортивные мотоциклы с флагами союзных республик, 
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две легковые «Волги» и грузовой ГАЗ с «матчастью». Участники 

пробега зачастую ночевали под открытым небом, в спальных 

мешках, а обедали, по-походному 

расположившись на обочине дороги. 

Жители 25 городов и поселков встречали 

уральцев хлебом-солью, ликованием, 

цветами, объятиями, со слезами на глазах. 

        От Свердловска колонна 

проследовала в город-Герой Волгоград, в 

Дубовку и Васильевку. Васильевка – это 

небольшое село, от которого в декабре 

1942 года воины дивизии развернули 300 

немецких танков и погнали врага на запад. 

При защите села погибло 473 бойца дивизии. 

Сельчане, живые свидетели войны, рассказывали уральцам об 

ужасах оккупации. Дальнейший путь следования пролегал через 

Новочеркасск, Краснодон, село Дмитриевку в Донбассе и город 

Волноваху в Донецкой области, куда в сентябре 1943 года 

первыми ворвались бойцы 3-й гвардейской стрелковой дивизии.   

 

 

   А.М. Волков 

 

От Каменска до Калининграда авто-

мотопробег.  Кадр из киноленты 1967 г. 
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      После окончания войны в тех местах на 1 квадратный метр 

земли приходилось 500 граммов смертельного металла. Далее по 

следам дивизии колонна двинулась в город-Герой Севастополь. 

Ветераны, с радостью встретившие побратимов с Урала, 

рассказали гостям, как части 3-

й гвардейской вышли к 

знаменитому Перекопу, а 

весной 1944 года совершили 

стремительный бросок, 

прорвали мощную оборону 

противника и вступили в 

Севастополь. По пути 

гвардейцев уральская колонна 

продвигалась на запад, побывав 

в Минске, Витебске, городах 

Прибалтики. 

       Во время похода были отсняты уникальные кино- и 

фотоматериалы, собраны архивные документы, записаны 

воспоминания живых свидетелей военных действий. Домой 

уральцы привезли многочисленные находки военной поры, 

найденные на полях сражений: оружие, снаряды, каски, пробитые 

пулями, и землю, политую кровью воинов-гвардейцев.                 
        

         Эти ценные экспонаты послужили основой для создания 

заводского музея на УАЗе, который открылся в феврале 1968 года. 

С того дня и по настоящее время знамя 3-й гвардейской Уральской 

Волновахской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

хранится на почетном месте в музее завода.  
 

         Благодаря ветерану Уральского алюминиевого завода 

Алексею Александровичу Гончарову в 2015 году «второе 

дыхание» получил уникальный кинофильм, повествующий о 

некоторых эпизодах заводской истории. Кинолента, до сих пор 

Копия переходящего Красного 

знамени 3-й Гвардейской 

Волновахской стрелковой дивизии 
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хранившаяся в запасниках заводского музея, была снята в 1967 

году. В легендарному авто-мотопробегу исполнилось 50 лет.  

         Машинист тепловоза ЖДЦ УАЗа Сергей Анненков выступил 

с идеей отметить эту дату 

новым автопробегом, посвятив 

его Дню Победы и памяти 

героев дивизии. Он предложил 

наследникам Победы вновь 

пройти по  боевому пути 

уральской дивизии, увидеть 

сегодняшнюю мирную жизнь 

городов и деревень, 

освобожденных нашими 

дедами, повстречаться с 

местными жителями, принять 

участие в большой культурной 

и спортивной программе пробега. 

 

  В 2018 году инициативная 

группа Каменска-Уральского 

в рамках грантового конкурса 

«Территория РУСАЛа» 

реализовала проект «Павшие 

живут, пока их помнят» в 

честь юбилейного 

автопробега по маршруту 

Каменск-Уральский – 

Волгоград – Новочеркасск – 

Севастополь. Он включал в 

себя посещение трех крупных 

городов: города-Героя 

Волгограда, столицы 

российского казачества 

Новочеркасска, города Героя Севастополя, а также поселения 

Схема маршрута автопробега 2018 г. 

А.А. Гончаров и С.В. Анненков 

на фоне копии Красного знамени 

дивизии 
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Васильевское Октябрьского района Волгоградской области, где 

участники автопробега совместно с представителями этих 

территорий проводили массовые мероприятия, митинги памяти, 

экскурсии, встречи с военнослужащими. Проект поддержали 

администрация города Каменска-Уральского и городской Совет 

ветеранов, рабочий коллектив и ветераны Волгоградского 

алюминиевого завода, администрации Новочеркасска и 

Верхнеуральска, поселка Аксай Ростовской области и 

Октябрьского района Волгоградской области, региональное 

отделение ДОСААФ города Севастополя, тольяттинский 

спортклуб «Мега-Лада», военно-патриотические клубы и средства 

массовой информации этих городов и поселков. 

             

     9 мая 2018 года из 

Каменска-Уральского 

стартовал автопробег по 

боевому пути 3-й 

Гвардейской Волновахской 

Краснознаменной ордена 

Суворова стрелковой 

дивизии. В городе 

Волгограде участники 

посетили Мамаев курган, 

встретились с членами 

Совета ветеранов 

Волгоградской области, 

посетили панораму 

Сталинградской битвы, зал 

Воинской Славы, 

знаменитый дом Павлова и 

открытый Музей боевой 

техники. 

 

Мемориальный комплекс                    

Мамаев Курган.                                                        

г. Волгоград 
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  В поселке Васильевское возложили цветы на захоронение бойцов 

3-ей Гвардейской стрелковой дивизии. На встрече с жителями 

посёлка показали документальный фильм автопробега 1967 года. 

Фильм произвёл огромное впечатление. Многие жители 

Васильевки увидели на экране себя и своих родных, не 

скрывали слез, благодарили за памятную киноленту. В городе 

Аксай Ростовской области участники автопробега посетили 

Площадь героев и музей школы № 1, посвященный 3-ей 

Гвардейской Стрелковой дивизии.                                                                                                                                         

Участники автопробега в городе Новочеркасске побывали у 

обелиска воинам 3-ей Гвардейской Стрелковой дивизии, 

освободившим поселок Хутонок, провели митинг совместно с 

Новочеркасским Центром социальных инициатив и 

представителями 150-й элитной дивизии; подписали Соглашения 

между Новочеркасским Центром социальных инициатив и 

Советом Ветеранов УАЗа о сотрудничестве.  

        Партнер автопробега – ДОСААФ города Севастополя провел 

экскурсию на Сапун-Гору. 3-я Гвардейская стрелковая дивизия 

Обелиск воинам 3-ей Гвардейской Стрелковой 

дивизии, освободившим поселок Хутонок  
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занесена в вечный список воинских соединений, освобождавших 

город Севастополь. Мы посетили обелиск, посвященный 2-й 

Гвардейской армии, принимавшей активное участие в 

освобождении Севастополя и побывали с экскурсией на крейсере 

«Москва». 

             Во всех городах участников принимали с радостью, 

делились своим материалом о Великой Отечественной войне. По 

всему пути следования автопробега велась информационная 

работа по освещению движения по городам следования. По 

прибытии колонны обратно в Каменск-Уральский были 

проведены информационные встречи со школьниками и 

студентами.  

В рамках проекта в библиотеке была открыта выставка, 

посвященная истории 3-й гвардейской Волновахской дивизии 

и автопробегу, совершенному работниками УАЗа в 2018 году по 

боевому пути дивизии.  
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 Выставка является продолжением большого 

патриотического проекта. Продолжается сбор материалов по 

истории дивизии. Важен любой материал: воспоминания, 

документы, фотографии, письма, которые пополнят 

информационный банк проекта. Это очень важно: ведь павшие 

живут, пока их помнят. 

Проект «Павшие живут, пока их помнят» завершился 

познавательным квестом в библиотеке № 13 МБУК ЦБС (ул. 

Суворова, 27). Организаторами квеста стали руководитель этого 

патриотического проекта – работник УАЗа Сергей Викторович 

Анненков и коллектив библиотеки. Участниками квеста были 

ученики школ № 25, 34 и школы-интерната № 27. Ребята 

готовились к испытаниям заранее. Они побывали в музее УАЗа, 

посмотрели документальный фильм о войне и истории 

дивизии. Эти знания пригодились им на теоретических этапах 

состязаний. Практические задания организовали и 

провели руководители и воспитанники городского военно-

патриотического клуба «Прометей». На этих этапах участники 

Выставка, посвященная автопробегу по боевому пути 3-й 

Гвардейской  стрелковой дивизии                                                                            

в библиотеке № 13 МБУК ЦБС  
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квеста выполняли разборку и сборку автомата Калашникова и 

состязались в стрельбе из пневматической винтовки. Ярким 

моментом мероприятия стали показательные выступления юных 

членов клуба «Прометей», которые продемонстрировали 

виртуозное владение саблями и нагайками. Призерам были 

вручены дипломы и книги по истории УАЗа.  
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 Балдин Сергей Николаевич, 

ветеран войны в Афганистане, писатель 

 

 

 

 

 

 

Почему молчат ветераны-афганцы 

 

      Человек, в мирное время переживший катастрофу, к примеру, 

автомобильную аварию или пожар, после этого пытается забыть 

всё и не вспоминать. 

      Ну, а что такое война? Это когда каждый день и ночь – 

катастрофа. 

      Ветераны-афганцы родились во времена Советского Союза. 

Они, как все тогда, были октябрятами, пионерами, 

комсомольцами, коммунистами, патриотами Родины.  

     В детстве все «всерьез» играли в войну. Хотели быть похожими 

на наших дедушек – ветеранов, защищавших нашу Родину и 

победивших фашистов, дошедших до Берлина.  

     После Второй Мировой войны никто не знал, что сохранялась 

угроза продолжения войны, шла холодная война. Во многих 

странах НАТО разжигали боевые действия, к примеру, в Корее, 

Вьетнаме. И везде, чтобы предотвращать конфликты, не допустить 

новой мировой войны, приходилось вмешиваться нашей стране. 

Но все военные действия были строго засекречены, делалось всё, 

чтобы никто об этом не знал.  

В 1979 году жителям нашей советской страны первый раз 

открыто об этом объявили. В Афганистан вошла наша 40-я армия. 
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      Пресса пыталась успокоить мирных жителей, что произошел 

небольшой вооруженный конфликт, и скоро советские войска 

выйдут с территории Афганистана. Но всё только начиналось. 

       В первые же дни «с Афгана» начали приходить цинковые 

гробы с погибшими солдатами. Позже увидели молодых ребят без 

руки или ноги, контуженных. Горе потекло по всему Советскому 

Союзу. Всем людям стало понятно, что там идет жестокая война. 

Кто пришел с Афганистана, не мог дать ответ, что там происходит. 

Во всех военных подразделениях нашей советской страны, даже в 

стройбате, где не держали в то время оружие, солдаты и офицеры 

написали рапорты о готовности отправиться в Афганистан. Никто 

не испугался – вот такие были защитники Отечества. 

      Обидно было, что в Афган брали призывников, а не по 

желанию. Но деваться было некуда – приказ Родины! 

Восемнадцатилетним солдатам внушали, что они должны 

исполнить интернациональный долг, помочь Афганистану и 

народу жить свободно. Если не мы, тогда бы в Афганистан вошли 

американские войска, и не исключено, что могла начаться Третья 

Мировая война. Поэтому мы в Афгане в первую очередь защищали 

свою Родину.     

      Много красивых слов говорили для поднятия боевого духа.  

Когда новобранцы ступили ногой на афганскую землю, все 

романтические представления враз исчезли, как будто попали на 

чужую планету.  Высокие скалистые горы серо-коричневого цвета, 

пустыня, колючки, глиняные дома, куполообразные крыши, 

которые от пуль были в дырах, и разваленные взрывами. На 

обочинах дорог сгоревшие машины, боевая техника, люди 

смуглые, в основном – мужчины. На голове чалма, бородатые, в 

древней одежде, на ногах калоши или вообще босиком. Солнце 

светило так, как будто хотело спалить все на свете. Многие так и 

говорили: «Добро пожаловать в ад». Всем было понятно, что нам 

здесь никто не рад.  

Военная база, как на полигоне, окопы, блиндажи, палатки, 

вокруг все заминировано на случай нападения врага. Как в Союзе, 

ночью в самоволку не убежишь.  
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        Новобранцам дали автоматы, теперь это оружие как часть 

тела – ангел хранитель, всегда должно быть под рукой. Первый 

обстрел, а значит, бой.   

        Враги, по-афгански душманы, стреляли из современного 

оружия.  А мы войну видели только в кино, да и подготовка на 

учениях казалась похожей на детскую игру.  

       Смерть летела со всех сторон. Если от пуль можно было 

укрыться в окопе, то от летящих с неба мин, снарядов и ракет – 

невозможно. Сердце стучало так, что хотело выпрыгнуть из груди. 

Раздавались взрывы, летели осколки, поднимался дым 

вперемешку с пылью. В глазах искры, лопались ушные перепонки, 

готовы были грызть землю, чтобы избавиться от такого ужаса. 

       В первый раз те, кто увидел нападавшего душмана – 

здоровенного, бородатого мужика в чалме, трясущимися от страха 

руками не могли ни одной пулей попасть в него из автомата. А кто-

то вообще спрятался в окопе и не высовывался. Бывшие опытные 

командиры и рядовые кричат бранью. Ведь именно сейчас зависит 

от каждого выжить в бою и победить врага.  

       В душе страх: не стать трусом перед товарищами, не нарушить 

присягу Родине. Идем против страха. В такой момент как-то 

поверилось в Бога, хотя нам партия это запрещала тогда.  

        Бьют артиллеристы отважно из всех орудий по вражеским 

огневым точкам. БМП и БТРы захлебываются выстрелами, десант 

и пехота из пулеметов и автоматов отражают огонь, кидают 

гранаты, радист надрывается по связи. В бою участвует даже 

незамеченный повар, врач и прибывшие всего на сутки с 

проверкой полковник и генерал.  

        Бой обычно длится какие-то минуты, но каждый раз 

прочувствуешь его, как вечность, после боя бывает не легче. Горят 

огнем и полыхают черным дымом подбитые машины, боевая 

техника. На руках и носилках несут окровавленных раненых, а 

дальше самое страшное, что аж немеет язык, по телу дрожь, 

выступает холодный пот. Это наши погибшие друзья, кто-то из 

них не произвел ни одного выстрела со дня прибытия, а кто-то 

давно уже переслужил свой срок. Так война никого не жалеет.  



80 
 
 

       В их гибели мы виним себя, может быть, могли сделать все 

иначе. Через боль в сердце каждый раз задумываемся, что дома 

ждет-не дождется родная мать, все становится непонятно, за 

какую Родину в чужой стране мы воюем, проливаем кровь, где 

мирные жители днем играют роль друзей, а ночью направляют 

оружие против нас. 

      Позже мы узнаем, что это политики в Афганистане нашли 

очередной полигон, чтобы проверить, как воюют русские.      

      Обидно было, что из-за сурового горного климата, сильной 

жары и в то же время холода, в неблагополучных санитарных 

условиях из строя солдат выводили желтуха, брюшной тиф и 

множество других инфекционных заболеваний. Чтобы все это 

пережить и дослужить свой срок, даже самые волевые солдаты и 

офицеры употребляли алкоголь, наркотики. В Афгане 

наркотическая трава растет как сорняк. Кто выжил, испытав всю 

эту войну, возвращались домой контуженные, истощенные, 

душевно больные.  

      На Родине ветеранов-афганцев никто не встречал как героев, с 

распростертыми объятиями и флагами. В дороге уже гражданские 

говорили: «Как не стыдно, молодой солдат нацепил на грудь 

дедовский орден и медаль».  

      Чиновники, чтобы не выплачивать государственные пособия 

обратившимся за помощью ветеранам, с первых же дней говорили 

им: «Мы вас в Афганистан не посылали, сами виноваты. В стране 

80-е годы, перестройка, правительству не до вас».  

      Про погибших пытались забыть, инвалиды без рук и ног с 

трудом добивались пенсий. Им даже не могли дать инвалидные 

коляски. Чтобы как-то выжить в мирной жизни, через множество 

инстанций они доказывали, что участвовали в боевых действиях. 

Контуженные, хотя у них руки и ноги целые, по закону также 

должны получать военную пенсию. Они не стали унижаться, а как 

здоровые люди, пошли работать и учиться, но по-человечески 

жить не у всех получилось.  

       Последствия контузии: постоянные головные боли, шумы в 

ушах, бессонница. Все это не давало забыть афганскую войну. В 
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таком случае врачи ставят диагноз: психическое расстройство. Из-

за расстройств начались проблемы в обществе и даже в семье.      

      Никто не хотел понять и помочь, наоборот, легче было осудить 

ветерана. От отчаяния некоторые стали искать утешение в 

алкоголе и наркотиках. В результате совершали противозаконные 

действия, оказывались на скамье подсудимых или в 

психиатрической лечебнице, без работы, без крыши над головой и 

без прописки. У кого были стальные нервы, те организовывали 

Советы ветеранов, стали добиваться правды, стучаться во все 

правительственные двери, чтобы хоть как-то помочь всем 

ветеранам-афганцам. 

      Вот уже прошло 30 лет, много пришлось испытать 

несправедливости ветеранам, кого-то уже не стало, ушли из этой 

жизни раньше времени, из-за боевых ран и тяжелых болезней. 

      По льготам афганцев наконец-то приравняли к ветеранам ВОВ, 

на встречах и патриотических мероприятиях многие не надевают 

ордена и медали, не соглашаются выступать с рассказами о тех 

событиях. 

      Кто-то поднялся до высокой должности, но большинство 

говорит: «У нас все в порядке», скрывая свои проблемы, молчат. 

      15 февраля – день вывода войск с Афганистана – самый 

дорогой день для афганцев. Но даже в этот день многие не 

надевают ордена и медали. Глубоко в душе осталась обида, не 

могут простить, а ведь мы, русские солдаты, доказали всему миру, 

что умеем воевать, и честно выполнили свой долг перед 

Отечеством. 

      Кто это услышал, может быть, теперь поймет, почему молчат 

ветераны-афганцы. 
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 Фадин Валерий 

Владимирович, 

подполковник,  

бывший командир  

горного отдела «Вымпел» 

КГБ СССР в Афганистане 

(1985-1988 гг.); 

Падышева З.А.,  
руководитель музея 

Бродовской СОШ 

 

Воспоминания об Афганской войне и командарме Дубынине 

 В мае 2008 года я поехал к своему соученику по 6-й школе 

Саше Зонову в Нижний Тагил. В дружной и гостеприимной семье, 

с которой я был знаком с 1961 года, разговор шёл о разных вещах, 

и в том числе о роли спецпереселенцев в организации 

промышленности Урала. Бабушка Александра, учительница, 

рассказала, что её семья была в 1937 году выселена на Урал из 

Тамбовской губернии. Их соседями по бараку на спецпоселении 

Мартюш в годы войны были около 10 семей. Она назвала 

несколько фамилий, которые мне ни о чём не говорили. Но одна 

фамилия была знакома по далёкому Афгану. Мне невольно сразу 

пришло в голову, что у легендарного командарма 40-й Армии в 

Афганистане тоже была редкая изменённая фамилия – Дубынин. 

Я подумал, наверное, однофамильцы. Но это сообщение меня 

заинтересовало, и я обратился к сослуживцам в Москву за 

разъяснениями. Знакомые подтвердили, что да, Дубынин родился 

в ГУЛАГе под городом Каменском-Уральским. Мимолётный 

эпизод, но как много он мне напомнил. 

В жизни каждого из нас бывают незабываемые явления, которые 

мы помним всю жизнь. Вот таким явлением для меня и стал 

Виктор Петрович Дубынин. Судьба столкнула меня с этим 
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человеком жарким афганским 

летом 1986 года. К тому времени 

я уже 2 года воевал в Афгане, 

имел опыт боевой работы и был 

этим безмерно горд. 

Насмотрелся на всяких больших 

генералов, относился к ним с 

большим предубеждением, и 

глубоко был уверен в их полной 

несостоятельности в условиях реальной войны. Потому что 

каждая новая война рождала своих генералов, офицеров, и 

естественно, солдат. Но Виктор Петрович был генералом именно 

этой войны. Он выделялся прежде всего своим интеллектом, 

большим интересом к военному делу, простотой и доступностью. 

Причём простота его была не напускной и обязательной, а шла от 

глубины души. Заступив на должность заместителя 

командующего Армией, он, например, на удивление всем прежде 

всего собрал ведущих полевых командиров, подразделения 

которых хорошо зарекомендовали себя в горной войне, и сказал: 

«Я, ребята, не только в горах, а нигде пока не воевал, поэтому 

прошу мне помочь разобраться в ситуации, поделиться опытом». 

         Учиться он не стеснялся никогда, в том числе и у противника. 

Деятельность генерала Дубынина В.П. на посту заместителя, а 

затем и командующего 40-й Армией в Афганистане снискала ему 

всеобщую любовь и уважение среди офицеров и солдат, с первых 

его решений. Потому что интересы дела, жизни солдат и 

офицеров, честь подчинённых для него всегда были выше и 

значительнее карьерных соображений. О нём по «солдатскому 

радио» шла молва как об очень порядочном человеке. С ним не 

боялись идти в бой, потому что он всегда лично знал и 

контролировал боевую обстановку, никогда не совершал 

непродуманных действий. Его всегда отличало чувство 

собственного достоинства, высочайший профессионализм, 

удивительное умение убедительно и спокойно отстаивать своё 
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мнение, невзирая на чины и звания оппонентов. Похожий на 

киноартиста, высокого роста, очень фотогеничный, Виктор 

Петрович никогда не ругался матом и никогда не повышал голос. 

Он был в своих убеждениях твёрд как скала. Он мне чем-то 

напоминал великих поляков Великой Отечественной войны: 

маршала Рокоссовского и генерала армии Черняховского. 

Настоящий армейский интеллигент. Чем сложнее была 

обстановка, тем спокойнее и решительнее был генерал. 

       В мае 1986 года проводились серьёзные боевые действия на 

Паранчинарском выступе. Это горный район юго-западнее 

Кабула, который как бы вдаётся в Пакистан. Именно там 

проходили многочисленные маршруты боевиков из Пакистана, по 

которым духи доставляли вооружение и боеприпасы в 

Афганистан. Было принято решение разгромить их базовые 

районы. 15 мая заместитель командующего с группой офицеров 

Управления вылетел в Алихейль, где проводились боевые 

действия, и угодил в самое пекло. Оказалось, что место, выбранное 

для командного пункта, моджахедами давно пристреляно, и как 

раз перед прилётом генерала по командному пункту был нанесён 

массированный   удар. Человек десять на КП было ранено сразу. 

Небо в разрывах, площадка в дыму. Обстрел непрерывно 

продолжался. Вызвали вертолёты, чтобы эвакуировать раненых, 

но командир экипажа, увидев, какой огненный ад находится внизу, 

категорически отказался садиться. Винить его в этой ситуации 

было нельзя. Вертолётчики в Афганистане вообще творили 

чудеса. Но тут риск погибнуть был весьма велик. А счёт жизней 

тяжелораненых внизу шёл уже на минуты. В полевых условиях 

медики помочь им ничем не могли. И тогда Дубынин буквально 

заставил лётчиков сесть на площадку. Он приказал дать 

предупредительный залп из «шилки» и прокричал в микрофон 

командиру экипажа: «Если не сядешь, я тебя сам собью!» Вертолёт 

сел, и под огнём моджахедов раненых эвакуировали в Кабульский 

госпиталь. А реактивные установки всё молотили  и молотили по 

Паранчинарскому выступу, по склонам гор, что нависли над 

дорогой, по укрытиям, где укрылись наши и афганские батальоны. 
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Но ответить и подавить их Дубынин не имел права: они 

находились за пределами афганской территории. Он позвонил в 

Кабул Главному военному советнику Министерства обороны 

СССР генералу армии Гарееву: «Разрешите открыть огонь». –  

«Мы с Пакистаном не воюем, – резко ответил тот. – Знаешь, что с 

нами будет, если Карачи направят в Москву ноту протеста?» 

         Генерал, видимо, очень дорожил своими погонами и 

должностью. Дубынин не хуже генерала Гареева знал обстановку. 

Но жизнь офицеров и солдат, видимо, значила для него гораздо 

больше, чем крушение собственной карьеры. Заместитель 

командующего, нарушая все законы субординации, позвонил 

начальнику Генерального Штаба. Но ответ был предсказуем. 

Тогда Дубынин сам поднял в воздух армейскую штурмовую 

авиацию и развернул на Пакистан стволы реактивной и ствольной 

артиллерии. Несколько залпов «Ураганов» и «Гвоздик», ракеты 

«Грачей» разметали душманские реактивные установки. Нота 

протеста почему-то из Карачи не последовала. 

        Дубынин был человек поступка. Он смело брал на себя 

ответственность в самых сложных ситуациях. Когда говорят, что 

он три года был на передовой, это надо понимать в буквальном 

смысле слова. Я лично видел, как Виктор Петрович мастерски 

работал с картами, красиво рисовал на них схемы предстоящих 

операций. Но перед тем как принять решение, он садился в 

вертолёт и, невзирая на обстрелы и непогоду, залетал туда, куда 

упиралась нарисованная им на карте стрела. Он самолично 

облетал, объезжал на бронетранспортёре, обходил пешком те 

маршруты, по которым потом должны пройти его солдаты.  

        Когда в 1990 году Горбачёв приказал вывести войска 

Северной группы войск из Польши ночью, по-воровски, Виктор 

Петрович возвысил голос и сказал: «Войска Северной группы 

войск выйдут из Польши днём, под звуки оркестра и с 

развёрнутыми боевыми знамёнами, как и подобает войскам 

победившего государства. Запад ошалел, а канцлер Германии 
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Хельмут Коль сказал журналистам, что хотел бы иметь в ФРГ вот 

такого министра обороны. 

       Огромное внимание Виктор Петрович уделял организации 

разведки. Он один из немногих генералов в ВС понимал её роль и 

значение, а также роль современной связи, управления и 

информационного обеспечения войск. Дубынин с нескрываемым 

любопытством, профессионально интересовался работой 

разведчиков. А 1986-1987 годы были, пожалуй, самыми 

сложными. Уже осенью 1986 года, после прихода к власти 

Горбачёва, разведка стала замечать, что значительно увеличилось 

количество пунктов по подготовке моджахедов, их баз, складов, 

количество там американских, английских, израильских, 

китайских инструкторов. Причём произошло разделение и в 

подготовке специалистов. Отдельно готовили снайперов, 

минёров-подрывников, специалистов по «Стингерам» и т.д. 

Военный потенциал врага стремительно рос. Разведчики 

«Вымпела» регулярно отправляли донесения в Москву, 

сопровождая их своими выводами, но ответные решения 

запаздывали. Зная большой интерес Виктора Петровича к работе 

разведки, я решился с одобрения генерала Дроздова через Эвальда 

Петровича Козлова передать ему карту расположения душманских 

объектов. И однажды командир 15-й бригады спецназа ГРУ 

полковник Ю.Т. Старов сказал мне, что завтра в бригаду прилетит 

командующий, а цель визита ему не ясна. На что я ответил, что 

наша бригада –  ведущая в Афгане, и интерес командующего к ней 

понятен. Но и это было не полной правдой. Её в то время, кроме 

Дубынина, не знал никто. Утром, в 10-00 вертолёт командующего 

сел в расположении Управления бригадой. С Виктором 

Петровичем прибыли начальник разведки армии и полковник Э.Г. 

Козлов. Меня тоже пригласили на совещание на КП командира 

бригады. Оказалось, что командующий прибыл по очень 

интересному вопросу. Внимательно выслушав мой подробный 

доклад, командарм спросил меня, гарантирую ли я хотя бы 50% 

объективности информации, и уверен ли я, что потенциал 

моджахедов значительно вырос. Я ответил: «Обижаете, товарищ 
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командующий, там не менее 90% объективности, а что касается 

потенциала, то не дай бог испытать его на себе». И привёл ряд 

серьёзных фактов. Виктор Петрович пошутил, что в таком случае 

разделим ответственность  на двоих. Но в то же время 

чувствовалось, что он принял какое-то важное решение. Улетая, 

он сказал: «А теперь, разведчик, жди сюрприза». Я тогда не понял 

смысла его слов. Но скоро мне стало всё абсолютно ясно. Ничего 

не докладывая в Москву и понимая, что согласование операции 

займёт немыслимо много времени, а скорее всего, увязнет в 

кремлёвских кабинетах, Виктор Петрович принял решение 

атаковать объекты моджахедов на территории Пакистана. Он 

подтянул всю штурмовую авиацию, а также ракетные и 

артиллерийские стволы и всей этой мощью ударил по базам и 

складам. И я думаю, сделал это в самое нужное время, потому что 

кроме активизации подготовки боевиков, в последннее время в 

душманских отрядах появились «Стингеры» и «Блоупвайлы», что 

резко снизило активность нашей авиации. Развернулась 

масштабная минная война с применением самых современных 

американских, итальянских и израильских мин. А в горных 

районах, населённых пуштунскими племенами, особенно на 

территории Пакистана, стали всё чаще и чаще появляться 

неведомые нам раньше арабские ваххабиты, которые уничтожали 

неверных с невероятной жестокостью.   

        Уже в 1987 году стало ясно, что США вкладывают в 

афганскую войну немыслимые средства и ресурсы и любой ценой 

хотят переломить ход боевых действий, выдавить СССР из 

Афганистана. А уже позже, изучая рассекреченные американские 

источники, мемуары ветеранов ЦРУ, я понял, что уже тогда они 

ставили перед собой цель, влияя на новое податливое руководство 

СССР, развалить советское государство. В лице Горбачёва они 

нашли послушного исполнителя этих планов.  

С того летнего дня мы ещё встречались с Виктором Петровичем 

несколько раз, вплоть до самого его убытия из Афганистана по 

приказу Горбачёва. Для контингента 40-й Армии командарм был 

как отец. Хотя по возрасту многим офицерам в отцы он явно не 
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годился. Но это право за ним признавали безоговорочно, потому 

что он гибель каждого солдата переживал, как гибель 

собственного сына.      

Заступив на должность командующего, он приказал 

подчинённым командирам с этого времени докладывать ему 

только правду о потерях. А было очень много небоевых потерь. 

Дубынин приказал каждому командиру, вплоть до командира 

батальона включительно, иметь альбомы с фотографиями всех 

погибших солдат и офицеров, с описанием причин и обстоятельств 

их смерти, даты и места смерти, места, где воин похоронен, чем 

награждён. В альбоме также были фамилии, имена и отчества 

родителей погибших, указаны их адреса и социальное положение. 

А также указано, чем Министерство обороны им помогло. Сам 

будучи отважным человеком, Виктор Петрович очень ценил 

храбрость и мужество. Но не одобрял безрассудство, особенно 

когда оно приводило к гибели подчинённых. Офицер Управления 

Армии мне рассказывал, как Дубынин сетовал на Героя 

Советского Союза майора Руслана Аушева, человека 

исключительной личной храбрости. В бою с войсками Ахмад 

Шаха Масуда Аушев, будучи начальником штаба полка, лично 

возглавил атаку батальона. Безрассудно бросился в горы на 

противника без каски, без бронежилета, с автоматом наперевес, 

оставив у подножия высоты, где окопались моджахеды, колонну 

из 20 машин боевой техники и цистерны с горючим. Душманы, 

конечно, отступили, но техника была сожжена, погибли люди, да 

и сам Руслан получил пулю в живот. 

«Кому нужна такая безоглядная храбрость, если из-за неё такие 

потери?» –  возмущался Дубынин. 

       И когда я вспоминаю, что творилось в Чечне, особенно в 

первую кампанию, я думаю, как не хватало там всем нам, и живым, 

и мёртвым, Виктора Петровича. Мытарства солдатских матерей в 

Чечне, сотни брошенных на поле боя солдат, неопознанные 

трупы… Честное слово, делается не по себе.  
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В 2000 году трагически погиб заместитель командующего 58-й 

Армией генерал Малофеев. В целом неплохой генерал и человек. 

Его просто бросили на поле боя раненым любимые подчинённые, 

удирая от боевиков. А потом неделю не могли найти. Директор 

ФСБ В.П. Патрушев приказал рейдовым группам «Вымпела» 

найти тело генерала. Город – это не наша стихия, но приказ был 

выполнен. В Чечне очень многим генералам не хватало честности 

и мужества, чтобы признать свои ошибки, не хватало также 

мастерства, чтобы сохранить жизнь подчинённым. 

        В конце 1980-х годов в руководстве СССР начинались 

политические игры, которые Дубынин не совсем ясно понимал. В 

1987 году командующий пересмотрел тактику советских войск в 

Афганистане. Перейдя от беспрерывных боевых действий по всей 

территории страны к последовательным подготовленным боевым 

операциям по уничтожению ключевых опорных пунктов 

моджахедов. Каждая такая операция приносила существенный 

урон противнику, на несколько месяцев приводила к полному 

прекращению или серьёзному ослаблению партизанского 

движения в регионе. Виктор Петрович не понимал, как можно 

бросить на произвол судьбы миллионы афганцев, поверивших в 

миссию советских войск, и от этого сильно переживал. Его 

сомнения не нравились Горбачёву. И в июне 1987 года Виктору 

Петровичу было приказано покинуть Афганистан. Чтобы унизить 

генерала, его назначили на новую должность с понижением – 

командующим кадрированной Армией на Украине. Все его 

предшественники по 40-й Армии, которые не сделали и сотой доли 

того, что сделал Дубынин, уезжали с повышением. Но с июня 1989 

года В.П. Дубынин уже командовал советской Северной группой 

войск в Польше. 

        Национальный герой Афганистана Ахмад Шах Масуд, 

человек, которого я уважал, очень точно подметил однажды: 

«Руководство СССР совершило две крупные стратегические 

ошибки: первую, когда неразумно ввело в Афганистан свои 

войска, а вторую, когда предательски их вывело, предав миллионы 

афганцев, поверивших в «шурави». Так, чего же стоит такая 



90 
 
 

страна, которая запросто может предать своих друзей?» Более 

точно и пророчески сказать просто невозможно.  

Уже давно нет в живых ни Ахмад Шаха, ни Виктора Петровича, 

но сказанное ими, к сожалению, сбывается. Уж что-что, а 

предавать наши «демократы» и начальники умеют мастерски. И 

Афган был только началом в этой выдающейся серии 

предательств, больших и маленьких. С 1989 года стали сдавать всё 

подряд: 25 миллионов русских в среднеазиатских республиках, в 

Прибалтике и Закавказье, Армию, которую заставили отдавать 

боевую технику, боеприпасы кому ни попадя, Крым, Кубу, 

Монголию, африканские страны, наших кровных братьев сербов. 

В одностороннем порядке военное руководство вывело 

Западную и Северную группы войск в голую степь, не получив за 

это от стран бывшего Варшавского договора практически ничего, 

разворовав имущество на миллиарды долларов и поставив многих 

офицеров перед непростым выбором. Да и некогда было думать 

новоявленным нуворишам о каких-то офицерах и их семьях. Были 

дела и поважнее. Люди, провозгласившие демократию, продали 

Родину за американские баксы и куски собственности. 

 Но вернёмся к Виктору Петровичу. Всем известно, что 

командующий ВДВ Павел Сергеевич Грачёв занял пост Министра 

обороны РФ совершенно случайно. Очень он приглянулся Борису 

Ельцину. Павел Сергеевич дважды пытался отказаться от этой 

должности, но Ельцин  настоял, подписав в мае 1992 года 

соответствующий Указ. А стать Главой военного ведомства и быть 

им – это не одно и то же. Будучи человеком косноязычным, Грачёв 

почувствовал это с первых шагов. Министр – фигура публичная. 

Скажешь не так, сделаешь не так, мало того – газеты высмеют, 

армия не поймёт. К тому же руководить такой махиной, какой в то 

время были ВС РФ, человеку, который никогда не командовал 

даже округом, практически невозможно. Соратники по Афганской 

войне посоветовали Грачёву взять первым замом начальником 

Генерального штаба генерал-полковника Дубынина. 

Авторитетнее генерала в то время в ВС просто не было. Зайти к 
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Президенту Ельцину и подписать Указ для Павла Сергеевича 

никогда не было проблемой. На следующий день Дубынин занял 

кабинет НГШ на пятом этаже в доме на Арбатской площади. За то 

непродолжительное время, пока Виктор Петрович был 

начальником Генерального штаба, он проявил себя грамотным и 

принципиальным руководителем. К его заслугам я бы отнёс 

удержание Президента от ряда непродуманных решений в военной 

сфере, прежде всего в области ядерных сил сдерживания. Павел 

Сергеевич очень уважал Дубынина и согласовывал с ним все свои 

решения. Грачёв уже после своей отставки говорил друзьям, что 

пытался уговорить Президента поменять их местами:   «Я бы очень 

хотел стать у Виктора Петровича заместителем или с радостью 

вернуться в ВДВ. Каждый должен заниматься тем, что умеет, чему 

его учили. Я ведь прекрасно понимал, что Министром обороны 

мог в тот момент быть только Виктор Петрович. Такие командиры, 

как он, рождаются один раз в сто лет». 

 Много, очень много врал нам ныне покойный Павел 

Сергеевич, но в этом я ему полностью верю. Грачёв сам доблестно 

воевал в Афганистане и не раз лично убеждался в полководческом 

таланте Виктора Петровича, в том, что их командарм на голову 

выше всех тогдашних военачальников. Вне всяких сомнений. Я 

думаю, если бы судьба выделила Виктору Петровичу ещё лет 

десять жизни, у России был бы мощный военный потенциал, 

совсем другая армия, и не было бы Чеченской войны. Потенциал, 

человеческие возможности этого человека, были безграничны. Он, 

не занимаясь до этого вопросами стратегического ядерного 

планирования, новыми ракетными системами, тонкостями 

развития ВМФ и так далее, в кратчайшие сроки вник в эти 

проблемы и успешно их решал. И решал так, что специалисты 

восхищались. 

        А делать это было непросто, потому что в тот момент люди, 

окружавшие Ельцина и влияющие на принятие им решений, были 

настроены отнюдь не в пользу усиления нашей военной мощи. Их 

хозяева в США этого не хотели. 
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Дубынин как военный профессионал высочайшего класса 

отлично понимал значение развития средств боевого управления, 

современной связи, разведки и в целом информационного 

обеспечения принятия решений на всех уровнях. Я ещё помню по 

Афгану, как он не раз с болью и горечью сетовал, какой кровью 

приходится платить за недостатки в управлении, взаимодействии 

различных министерств, за отказы в системе связи, за 

недостаточный объём развединформации. Ещё терпимые в 

Афганистане, эти недочёты резко выросли в Чечне, помноженные 

на трусость и воровство генералитета, предательство Кремля, и 

унесли с собой десятки тысяч человеческих жизней. 

Ещё в Афганистане в 1986 году Виктор Петрович тяжело 

заболел. Видимо, сказалось тяжёлое и холодное детство и, 

конечно, тот груз ответственности, который он взял на себя в 

Афгане. У него были постоянные головные боли, он спал по 2-3 

часа в сутки. Афганская война изнутри сожгла командарма. Я в то 

время это не совсем чётко понимал. Но сейчас сам столкнулся с 

этим феноменом. Очень тяжело. Осенью 1987 года Виктору 

Петровичу сделали очень сложную операцию, после которой, по 

словам врачей, уже просто подняться было нельзя. А Виктор 

Петрович не только поднялся, он очень многое успел сделать за 

эти пять лет. В последние месяцы жизни болезнь развивалась 

стремительно. В ноябре 1992 года ему пришлось лечь в госпиталь 

имени Бурденко. Неимоверные нагрузки на должности начальника 

Генерального штаба ускорили течение болезни. Спасения от неё 

уже не было. Виктор Петрович знал это и мужественно встречал 

свою судьбу. 

В середине месяца врачи сообщили Грачёву, что жить 

Дубынину осталось несколько дней. Министр помчался к Ельцину 

с бланком указа о присвоении Дубынину звания генерала армии. 

Грачёв сам тогда был генерал-полковником. А его заместитель 

становился в воинском звании на ступень выше. 

«Как же так?» – удивился Ельцин. 
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 – «Это тот самый случай, – ответил ему Грачёв, - когда я считал 

бы за честь быть у него просто помощником».   

       Утром следующего дня, министр принёс в палату новенький 

китель с погонами генерала армии. Виктор Петрович встал. Они 

обнялись… А 22 ноября 1992 года российская армия понесла 

невосполнимую потерю: не стало начальника Генерального штаба 

ВС РФ, генерала армии Виктора Петровича Дубынина – Солдата, 

Генерала, Патриота, так много сделавшего для своей Родины. 

Многие удивляются, узнав, что у Виктора Петровича было всего 2 

боевых ордена. Но это неудивительно. Он, будучи человеком 

бескомпромиссным, решительным, честным, когда речь заходила 

о судьбе подчинённых, нажил в Министерстве обороны целый 

дивизион недоброжелателей. И только в 2003 году, в итоге 

многолетнего давления 

соратников Дубынина, 

состоялся Указ 

Президента В.В. Путина. 

Виктору Петровичу было 

присвоено звание Героя России за 

Афганистан. Поздно, конечно. Но для 

многих десятков тысяч офицеров 

Дубынин и прежде был настоящий 

Герой. Он герой народный, не 

назначенный сверху, а рождённый 

самой войной. Виктор Петрович 

похоронен на Новодевичьем 

кладбище. И дважды в год, 22 ноября – в день его смерти и 15 
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февраля – в день вывода войск из Афганистана, на его могилу 

приходит много генералов и полковников. Те, кто служат в армии 

до сих пор, и те, кто давно уже не служит. Они молча выпивают по 

рюмке и так же молча расходятся, отдавая дань памяти своему 

Командарму. 

 Виктор Петрович никогда не был ангелом. Не может быть 

ангелом человек, посылающий других людей на смерть. Это был 

советский генерал, патриот и коммунист. Со всеми вытекающими 

последствиями.  Я хотел бы, чтобы все поняли: судьба Виктора 

Петровича Дубынина была, конечно, трагической. Он прекрасно 

понимал, что на его родителях стояло клеймо врагов народа. 

Стояло незаслуженно. Но ему, сыну своих родителей, советское 

государство дало возможность стать офицером, генералом. 

Вверило судьбы сотен тысяч офицеров и солдат, судьбу военных 

операций в Афганистане, советскую группировку в Польше. Он 

это помнил всегда, не прощал, но был благодарен. Он всю жизнь 

разрывался между этими двумя явлениями. Он никогда не 

приезжал в бывшее спецпоселение Мартюш, хотя по рассказам 

отца, знал подробности этого унижения.  

Материал был предоставлен автором 

руководителю  музея  Бродовской  СОШ 

Падышевой З.А. в 2013 году, 

в День 35-летнего юбилея музея. 
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Белоусова  

Татьяна Александровна, 

методист ЦДО                                                                                                          

г. Каменска-Уральского 

 

 

 

 

 

                                      Парень из нашего класса 

 

          30 лет назад (15 февраля 1989 года) Союз Советских 

Социалистических Республик вывел ограниченный контингент 

своих войск из Афганистана. За десять лет свой 

интернациональный долг на территории этой страны исполнили 

свыше 620 тысяч военнослужащих разных родов войск и не менее 

21 тысячи гражданских лиц, в том числе жители нашего города и 

района.  
        При исполнении воинского долга в Афганистане погибло 15 031 

человек, «санитарные потери» ― раненые, контуженные и 

травмированные ― более 53 000 человек. Потери боевой техники 

ограниченного контингента ― 118 самолетов, 333 вертолета, 433 орудий 

и минометов, 147 танков и 1314 бронемашин. За мужество и героизм 

медалями и орденами СССР награждено 200 тысяч солдат и офицеров, 

из которых 1350 женщин. Это официальные данные статистики. 

         А сколько жизней покалечено, сколько возникло семейных 

трагедий, сколько «афганцев» ушли из жизни молодыми – никто не 

считал. Нам до сих пор трудно представить, как в наше, казалось бы, 

мирное время, наши ровесники стали участниками войны. Чужой войны. 

Политическое и стратегическое значение этой войны оценивать ещё 

придется не одному поколению. Но солдаты – мальчишки, вчерашние 

школьники, оказавшиеся в пекле вне зависимости от правительственных 

наград – Герои. Участником афганской войны, был и наш одноклассник, 

выпускник 1979 года Бродовской средней школы Тетерин Валерий 

Иванович.  
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        С Валерой мы учились все десять лет, в 

старших классах сидели за одной партой. Детство 

наше и школьные годы проходили в большой 

дружной стране, победившей фашизм. В стране, 

где никогда больше не будет войны и никто не 

погибнет. Мы чтили ветеранов Великой 

Отечественной войны, 9 мая всей школой ходили 

на митинг к обелиску в деревню Брод. Мы были 

счастливы, что на земле мир. Наш первый класс в 

1969 году начал учиться в новой школе. Класс был 

большой: 38 человек, так как поселок Мартюш строился и развивался, 

приезжали всё новые семьи. Нам повезло с учителями, все школьные 

годы нас сопровождали умные, опытные, заботливые педагоги. В 

начальной школе нас учила Варвара Яковлевна Байнова. В группе 

продленного дня занималась с нами Октябрина Антоновна Чугина, 

которая научила мальчишек мастерить поделки, девочек – вязать и 

вышивать. Вместе мы ходили смотреть фильм «Неуловимые мстители» 

и все хотели быть похожими на героев фильма, бороться за 

справедливость. Как и все мальчишки, Валера мечтал быть героем и 

защищать страну от врагов.  

        Валера Тетерин рос в многодетной 

трудолюбивой семье, которая проживала на 

«старом» поселке по улице Строителей, 5 в 

отдельном доме на 2 семьи. По тем временам это 

было хорошее жильё, был отдельный двор, огород, 

своё хозяйство. Мама Елизавета Сидоровна 

Пышменцева работала в совхозе «Бродовской», 

была в почете, имеет медали «Ветеран труда», 

«Мать героиня», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», грамоты за добросовестный труд. С мамой у 

Валеры были особые отношения, он очень её уважал и любил, старался 

не огорчать. По воспоминаниям сестры Марины, «Валера рос 

обыкновенным ребенком, учился посредственно. Семья у нас большая – 

нас, детей, было пятеро». Дома приходилось помогать по хозяйству и 

приглядывать за младшим братом. А в школе субботники, посадка 

деревьев, работа на пришкольном участке, сбор макулатуры и 

металлолома. Однажды, чтобы больше всех собрать металлолома, наш 

класс раздобыл лошадь, и металл мы грузили на телегу, было весело. 

Наш класс был очень дружным, на все школьные дела мы откликались. 
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По воспоминаниям сестры, «Валера любил свой класс и друзей-

одноклассников». 

         Нашим классным руководителем 6 лет была Падышева Зинаида 

Алексеевна. Из двух больших 5-х классов было создано три 6-х класса. 

В нашем классе осталось всего 7 парней, остальные девчонки. Валера 

всегда был с классом и в походах, и в смотрах строя и песни, и в работе 

на полях совхоза. Он был добродушным, может быть, недостаточно 

усидчивым, но и не двоечником. В школе была очень активная 

внеклассная работа, мы постоянно к чему-то 

готовились. Из воспоминаний одноклассника 

Арасланова Халима: «Валерка Тетерин, мой друг 

детства! Он был добрый простой парень. Как и все, 

мы, мальчишки, играли в чижики, лапту, палочки-

выручалочки, стреляли из рогатки. Вот стрелять из 

рогатки метко – это получалось у Валерки здорово. 

Как сейчас говорят, белке в глаз попадёт, чтоб 

шкурку не испортить. С возрастом увлечения 

изменились, ловили щеглов. Держали их и 

менялись, ловили и отпускали»  

        Бродовскую школу Валерий окончил в 1979 

году, и уже 14 октября родные и друзья проводили его в армию. «В 

армию Валеру забрали одним из первых в 1979 году. После «учебки» 

отправили в Афганистан, но про это он не 

сразу узнал, по воспоминаниям Арасланова 

Халима.  

       Два месяца Валерий находился в «учебке» 

в Верхней Пышме Свердловской области, 

куда к нему приезжали родственники. А 

потом долгое время не было ни писем, ни 

сообщений. Мама Елизавета Сидоровна не раз 

обращалась в военкомат, но и там никаких 

сведений не давали. Только спустя несколько 

месяцев Валерий в письме мелкими буквами 

сообщил, что находится в Афганистане. А 

потом были годы ожиданий и тревог.  

        Служил он вместе со своим земляком Чернышевым Александром. 

В письмах одноклассникам Валера писал о погоде, о природе, его 

поразило, что на рынке очень много разнообразного товара, который мы 
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не видели в Союзе. А в реальности оставались все тяжести армейской 

жизни, которые описывать не полагалось.  

Рассматривая армейский 

альбом, на одной из 

фотографий я обнаружила 

номер части – в/ч 83596. 

По этим данным удалось 

выяснить, что часть 

входила в 271-й отдельный 

инженерно-сапёрный 

батальон (в/ч 83596) 108 

мотострелковой дивизии 

(12.1979-6.1980 гг. – г. 

Кабул; с 6.1980 г. – база 

Баграм). Место 

расположения части – 

Баграм. 

       Багра́м (также Беграм) — старинный город (Александрия 

Кавказская) и крупный аэропорт в 60 километрах к северо-западу от 

Кабула в афганской провинции Парван. В годы Афганской войны 

(1979—1989) крупнейший аэропорт и военно-воздушная база ВВС 

СССР.  

По сведениям Интернета известно, что в 15.00 25 декабря 1979 года 

108-я мотострелковая дивизия начала переправу по понтонному мосту 

на кабульском направлении. К середине января 1980 года ввод в Афган 

главных сил 40-й Армии в основном был завершён. К весне 1980-го всех 

военнослужащих, призванных из запаса («партизан»), в личном составе 

дивизии заменили на прибывших из СССР военнослужащих срочной 

службы. Среди них и был Валерий Тетерин. 

       Из воспоминаний сестры: «Служил он отлично. От руководства 

части приходили маме письма благодарности за воспитание сына». 

Валера был сапером. В Афганистане шла настоящая минная война. Она 

шла как бы параллельно войне мотострелково-артиллерийско-

воздушной. Статистика: самые большие потери у наших войск были 

именно от подрывов на душманских минах, хотя принимались все, что 

ни есть, меры предосторожности. «Духи» свое дело знали. Наших 

саперов очень уважали, восхищались ими. Это были смелые и 

мужественные люди. Благодаря их исключительному труду наши 

сторожевые заставы были надежно защищены минными постановками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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от нападения с любой стороны. Это была большая моральная и 

физическая нагрузка на солдат. Но Валерий выдержал всё. Был ранен и 

контужен, о чем тоже домой долго не сообщал. Лечился Валерий в 

госпитале в Союзе, а потом снова Афган. Демобилизовался 4 октября 

1981 года. 

 

  
 

Помнит каждый, кто был там, кишлаки и духаны.  

Уходили мы вместе, вернулись не все.  

Мы писали, что живы. Дома ждали нас мамы.  

И молчали о том, что не скажешь в письме. 

 август 2018 г. / (Алена Морозова) 

 

       На гражданке Валерий работал водителем в 14-й автобазе города 

Каменска-Уральского. Вскоре познакомился с чудесной девушкой 

Наташей и создал свою семью.  
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    Из воспоминаний жены Натальи: «С 

Валерой мы познакомились в октябре 

1982 года. Это была любовь с первого 

взгляда (я так думаю). Встречались, 

ходили в кино. Через год Валера сделал 

мне предложение. В январе 1984 года наш 

брак был зарегистрирован, регистрация 

проходила на Мартюше, и свадьбу 

сыграли там же. Было весело, глаза 

блестели, мы были очень счастливы, ведь 

мы были молоды и очень любили друг 

друга. В апреле 1985 года у нас родилась 

дочь, Валера решил назвать ее Светланой, 

Светлана Валерьевна – звучит. Жили, 

любили, воспитывали дочь».  

      

   От военкомата семье была выделена квартира.  

Дочь свою Валерий очень любил, сохранилось несколько совместных 

любительских снимков. С родными по субботам всегда собирались у 

мамы на Мартюше. «Мама говорила: «У меня на виду, и я спокойна».  

Летом бегали на речку купаться, вечером жгли костер на берегу, 

и Валерий играл на гитаре» (из воспоминаний 

сестры).  

 

 



101 
 
 

Тетерин Валерий Иванович был 

награжден медалью «Воину–

интернационалисту от благодарного 

афганского народа», юбилейной медалью «70 

лет Вооруженных Сил СССР», грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 

декабря 1988 года. Жизнь шла своим чередом, 

со своими радостями и трудностями. Все 

могло быть хорошо, если бы не проблемы со 

здоровьем. Контузия, полученная на войне, 

постоянно напоминала о себе. В мае 1991 года 

Валеры не стало. Очень жаль, что он рано 

ушел в неполные 30 лет, мучили раны.  

 

                                                            15.09.1961 – 17.05.1991 

«Вот так и случается в жизни, прошел войну, а погиб так нелепо. 

Война оставила свой след» (Друг Халим). 

 

       А всё ещё было впереди – и 1 сентября дочери, и её выпускной, и 

чудесный внук Саша, и многое другое. Жаль, что внук, так похожий на 

деда, не видел и не знал его. Это всё – война!  

 

Но Афганские горы  

Не дают мне уснуть.  

Я в Афгане оставил всю душу.  

Ты прости мне, братишка,  

Гражданскую грусть, 

Я твой вечный покой не нарушу.   
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                                          Банникова Л.А., 

председатель совета по генералу 

В.П.Дубынину,                                

общественный деятель. 

 

 

 

 

Герой Советского Союза Бурков Валерий Анатольевич 

 

         В жизни всегда есть место 

подвигу, особенно если ты выбрал 

профессию военного, а значит, каждую 

минуту готов сложить голову за 

Отчизну-мать, следуя раз и навсегда 

принятой присяге. 

Каменск-Уральский гордится 

несколькими Героями Советского 

Союза: Кунавиным Г.П., Абрамовым 

И.А., Кадочниковым И.П. и другими, 

которые получили высокое звание за 

подвиги в Великой Отечественно 

войне. Их уже нет в живых. 

        Но не каждый горожанин знает, что один из Героев 

Советского Союза все же жив, и ему всего 61 год. Да, жив, он успел 

получить звание Героя Советского Союза в 1991 году за героизм в 

Афганской войне. 

        Родился Валерий Бурков на Урале, в Шадринске, закончил 

Челябинское военное авиационное училище штурманов 

(ЧВВАКУШ).  
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       В 1977 году, в 20 лет, попал, учась на 4-м курсе, в воинскую 

часть 94046, что располагалась в 70-х годах в г. Каменске-

Уральском (в народе – травянский военный аэродром, военный 

позывной «Радушный»). Авиатор во втором поколении. Отец 

служил здесь же: подполковник Бурков Анатолий Иванович 

преподавал тактику курсантам–четверокурсникам, проходившим 

летную практику в Каменске-Уральском. 

       Отец участвовал в боевых действиях в Афганистане и погиб. 

       Сын тоже добился отправки в Афганистан, чтобы выполнить 

данное отцу обещание, что они будут воевать вместе. 

И тоже… Нет, не погиб, но взрывом мины оторвало голени обеих 

ног. 

      И это в 27 лет! 

     Авианаводчик, молодой капитан ВВС, в одночасье стал 

инвалидом. 

      И что теперь? Застрелиться? Наверное, у Валерия была и такая 

зловредная мысль от отчаяния и немыслимого горя. 

     Молодой летчик и без ног. Прощайте, самолеты, прощайте, 

полеты за облаками, прощай, мечта детства, прощай, романтика 

неба, но не прощай, молодая жизнь!     Валерий Анатольевич 

Бурков (Бурый, как называли его друзья-товарищи) стал 

Маресьевым наших дней. 

    Долгие-долгие годы в госпиталях, невыносимые боли, 

страдания, бессонные ночи, многие операции, затем стал заново 

учиться ходить – на протезах. 

      Но русский парень с уральским характером не сдавался, и вот 

он снова в строю. Окончил Военную Академию имени 

Ю.А.Гагарина. 

    Жизнь взяла свое. Валерий получил звание Героя Советского 

Союза, и новый отважный, стойкий, мужественный Маресьев жив 

и по сей день. 
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    Сейчас полковник в 

отставке Бурков принял 

монашеский сан под именем 

Киприан. 

      

    Мне рассказали о нем 

летчики и штурманы в 

отставке, служившие на 

нашем аэродроме и лично 

знавшие курсанта Буркова, 

которые учились вместе с 

ним, летали в одном экипаже. 

 

    Вот такой Герой 

Советского Союза есть у 

Каменска-Уральского. 

         

Молодому поколению есть с кого брать пример. 

   

   Очень хорошо был знаком с Бурковым полковник КГБ-ФСБ 

Колясников Александр Борисович, который возглавляет 

сообщество воинов-афганцев Каменска-Уральского. 

Александр Борисович утверждает, что и сейчас сестра Валерия 

Анатольевича Буркова живет в нашем городе. Я планирую 

встретиться с ней и разузнать о жизни юного Валерия Буркова.      

Надеюсь на продолжение этого повествования.  
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Пермякова Нина Николаевна, 

заведующая информационным  

сектором филиала №17  

МБУК ЦБС г. Каменск-Уральский  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кундуз… Пойду по памяти пройдусь 

Женщина на Афганской войне. Вспоминает Людмила 

Николаевна Агапова: 

        У времени есть своя память – история. Война в Афганистане. 

Что мы знаем о ней? Это была странная война. В мирное время 

молодые парни гибли, приезжали искалеченные физически и 

морально. Вроде воевали, но нигде об этом официально не 

сообщалось. Но она была, эта война, и продолжалась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная — с 1979 по 1989 год. Сейчас, 

конечно, стали больше рассказывать о ней, в средствах массовой 

информации раскрывают секреты и причины участия нашей 

страны в военных действиях. Вспоминают об участниках тех 

событий, рассказывают о них и даже снимают фильмы. Но все 

равно остается еще много белых пятен в истории той 

кровопролитной войны. 

Так, например, нам хорошо знаком образ женщины в годы 

Великой Отечественной войны. Но ведь и после 1945 года 

женщины составляли значительную часть личного состава ВС 

СССР, особенно на небоевых должностях. А вот участие 

советских женщин в афганском конфликте особо не афишируется.   



106 
 
 

На стелах и обелисках в память о той войне изображения их лиц 

вы не найдете. 

Во время подготовки к своему выступлению я попыталась 

узнать, сколько советских женщин участвовало в Афганской 

войне. Оказалось, что такую информацию найти сложно. 

Официальных данных нет. 

Однако женщины в Афганистане были. Они исправно 

выполняли свою работу, стойко переносили лишения и опасности 

жизни на войне и, конечно же, погибали. В начале 1980-х годов в 

советской армии числилось до 1,5% женщин в погонах. Женщины-

военнослужащие направлялись в Афганистан по распоряжению 

командования. Если женщина обладала необходимыми навыками, 

ее могли направить в горячую точку, часто независимо от ее 

желания: «Родина сказала – надо, комсомол ответил – есть!» 

Кроме того, Министерство обороны производило набор 

вольнонаемных сотрудников Советской Армии, в том числе 

женщин, для службы в составе ограниченного контингента. 

Военнослужащих женщин направляли в Афганистан как 

переводчиц, шифровальщиц, связисток, архивариусов, сотрудниц 

баз материально-технического обеспечения в Кабуле и Пули-

Хумри. Немало женщин работало фельдшерами, медсестрами и 

врачами. Гражданские служащие получали должности в 

военторгах, прачечных, работали поварами, официантками в 

столовых, библиотекарями в полковых библиотеках. 

       Я хочу познакомить вас с одной из этих женщин. 

       Людмила Николаевна Агапова. Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.  

       После окончания средней школы Людмила Николаевна 

поступила в Семипалатинский библиотечный техникум 

(Казахстан). В 1973 году успешно его окончила и была направлена 
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библиотекарем в совхоз 

Октябрьский Северо-

Казахстанской области. 

          В 1975 году Агапова 

Людмила Николаевна, 

переехав на постоянное место 

жительства в город Каменск-

Уральский Свердловской 

области, поступила на работу в 

Центральную городскую 

библиотеку имени А.С. 

Пушкина, где прошла 

профессиональный путь от 

рядового библиотекаря до 

директора Централизованной 

системы муниципальных библиотек города. В 1981 году заочно 

окончила Челябинский государственный институт культуры, 

библиотечный факультет. 

          С 1983 по 1986 год работала в Афганистане: сначала 

заведующей библиотекой одной из воинских частей, затем 

заведующей библиотекой гарнизонного Дома офицеров 

Советской Армии. 

        На одной из встреч в нашей библиотеке Людмила Николаевна 

рассказала о том, как она оказалась в Демократической 

Республике Афганистан и о своей библиотечной работе. 

Из воспоминаний Л.Н.Агаповой: 

«Тысяча девятьсот восемьдесят третий год. Мало кто знал, ну, 

по крайней мере, ни в средствах массовой информации, ни тем 

более в печати не оглашалось, что там наши воюют. Ситуация 

была действительно очень серьёзная. Я собиралась поехать 

куда-нибудь на работу за границу. И обратилась в военкомат с 
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этой просьбой. Где-то, наверно, через неделю меня пригласили 

и говорят: «Знаете, вы – коммунист. У 

вас хорошая биография. Мы 

предлагаем, но вы вправе и отказаться, 

поехать в Демократическую 

Республику Афганистан. Тем более, 

работа в библиотеке связана с 

политикой в любом случае». Я вначале 

растерялась, а потом все же 

согласилась. Правда, меня сразу 

предупредили об опасности и о 

всевозможных болезнях – все-таки это 

Средняя Азия. И естественно, где идёт 

война, там есть и смерть».  

ДРА, ноябрь 1983 г. Людмила Николаевна                                                       

у входа в библиотеку. 

          В апреле того же года Людмила 

Николаевна в числе других 

вольнонаемных прибыла в Ташкент. 

Тогда она впервые оказалась на грузовом 

боевом самолет. Полетели в Кабул. 

Когда приземлились и вышли из 

самолета, насторожил гул. Людмила 

Николаевна обратила внимание на 

серость, горы, пыль и снова серость. 

Вначале было не по себе. Распределили 

всех, кто в какую провинцию полетит.  

Людмилу Николаевну определили в 

провинцию Кундуз. Это Северная 

провинция Афганистана.                                     В библиотеке. 

         Затем было долгое ожидание отправки. К тому времени 

женщинам запретили летать на вертушках, потому что они летали 
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очень низко, и их чаще всего сбивали, а самолеты летали не так 

часто и высоко. Поэтому ждали тот самолет, который их доставит 

в пункт назначения.   

Людмила Николаевна воспоминает: 

«Добрались, наконец, до зенитного полка в Кундузе, куда меня 

направили. Вышли, там такая грязь была. Привели меня в так 

называемые модули, в которых в одной половине жили 

женщины по два человека в комнате.  Мне определили комнату. 

У нас хоть, по крайней мере, в кранах была вода. 

       

Интересно, что, зайдя в комнату и пообщавшись со встретившей 

чуть моложе ее девушкой, выяснилось, что они не просто обе с 

Урала, но еще и из одного города.  Девушку звали Татьяна 

Филатова. Она работала в штабе секретарем.        

       Во второй отгороженной половине модуля была библиотека. 

Вот там и начала свою заграничную работу Людмила Агапова.  
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«А вообще, представляете – жара под 40 градусов! И первое 

время приходишь обедать в столовую. Посмотришь… Опять 

тушёнка, опять горошница... Так, суп тоже не буду. Компот 

выпиваешь и пошла дальше. Потому что не было никакого 

аппетита. Я с Афганистана ненавижу тушенку и сгущенку. До 

сих пор», – вспоминает Людмила Николаевна.   

        Рабочий день начинался 

с 9 утра, а потом с часу до 

четырех был так называемый 

сон-час. Когда самое пекло и 

невозможно было работать, а 

кондиционеров не было. 

Женщины завешивали окна, 

мочили простынь, одевали на 

себя и ложились. Потому что 

выйти куда-то было 

невозможно, 

приостанавливалась и вся 

работа. После четырех 

выходили снова и работали.  

         В конце апреля 

девушки-соседки пошли 

загорать. За взлетной полосой вертолетного полка, который стоял 

рядом, был бурьян, и там девушки не боялись быть замеченными. 

Взяли одеяло и пошли пораньше. «А там такая красота! Цвели 

маки! Представляете! Огромные поля маков! Красота была 

неимоверная!» – вспоминает Людмила Николаевна. 

        В зенитном полку молодая библиотекарь проработала около 

года. А потом обстоятельства сложились так, что Людмилу 

Николаевну перевели работать в библиотеку гарнизонного Дома 

офицеров. У бывшей сотрудницы закончился контракт, который 

заключался на два года.  
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      В гарнизоне народу было больше. Женщины занимали целый 

модуль, потому именно они составляли весь обслуживающий 

персонал. Солдат не задействовали. Солдаты принимали участие 

только в боевых действиях.  У женщин в модулях был душ, и 

нагревался он от солнца, потому вода всегда была отличная. В 

гарнизоне была даже баня. Женские дни –  среда и суббота.   

         Работы в гарнизонной библиотеке, конечно, было больше, 

больше мероприятий. Комплектоваться летали в Кабул, где 

располагалась база. Оттуда брали книги и привозили в гарнизон. 

Литература радовала своим разнообразием. Был у библиотекаря и 

свой план работы, который надо соблюдать. Например, тема 

беседы «Ленин и вооруженные силы». Но Людмиле Николаевне 

не нравилось беседовать на подобные темы с солдатами. Она 

нередко самовольничала, и когда ребята, солдаты собирались, 

говорила с ними совсем о другом. Она знала, что завтра они пойдут 

в бой, и интуитивно чисто по-женски рассказывала им про любовь 

– сильное человеческое чувство.  
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Людмила Николаевна вспоминает:  

«Однажды меня вызывает замполит и говорит: «Так, всё это 

хорошо, а я-то думаю, чего они на беседы идут в библиотеку 

с удовольствием».  Я говорю: «Да вы знаете, вот Ленин и 

вооруженные силы –  они в Советском Союзе это узнали. А 

парни молодые, им по девятнадцать, по двадцать лет. Разве 

про Ленина они хотят слушать перед боем?» – «Ну, ты хоть 

немножко про политику-то говори им. Про патриотизм-то». 

А я: «Да одно то, что они здесь, это уже патриотизм. Что уж 

там говорить». 

Дисциплина в гарнизоне была военная. И все ей подчинялись. А 

так как Людмила Николаевна человек гражданский, она не особо 

хотела подчиняться.   

Из воспоминаний: 

«Помню, была такая ситуация: пришел пропагандист и 

говорит: «Так, и что это у тебя так книжки стоят? Они 

неправильно стоят. Надо Ленина на первое место, потом 

документы партии и правительства». Я говорю: «Знаете что, 
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меня вообще-то этому 5 лет учили, и они стоят согласно 

библиотечно-библиографической классификации. И я не 

собираюсь их переставлять». –  «Как? Я командиру полка 

пожалуюсь, и вас отправят в Союз». Я говорю: «А что это вы 

меня Родиной-то пугаете. Ну, отправят и отправят. Мне что. 

Я человек вольнонаемный».  

 

Л.Н.Агапова проводит мероприятие для солдат. 

Он сильно возмущался. А командир полка, звали его Биндус 

Евгений Иванович, высокий, огромный мужчина. Он меня 

вызывает и говорит: «Ну что, Людмила, будем с тобой 

делать? Ты уж как-то найди общий язык с пропагандистом. 

Больно-то не перечь. Ты понимаешь, что мы люди военные. 

Приказ дали – выполняй. Всё». Я говорю: «Ну, ладно, какие-

то компромиссы находить буду». Кстати, потом мы с 

замполитом очень хорошо подружились. И все мероприятия 

проводили совместно.  
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Война не делает различий по возрасту, профессии и полу:  повар, 

продавец, медсестра, библиотекарь точно так же попадали под 

обстрелы, взрывались на минах, горели в подбитых самолетах. 

Никаких удивительных подвигов, возможно, не совершали. Хотя 

женщина на войне — это уже подвиг.  А ведь в первую очередь 

женщины – слабый пол. Однако жили и работали в одинаковых 

условиях с мужчинами. Тот же самый климат, высокогорье, жара 

и холод, ночные обстрелы, вода, однообразные  продукты – все это 

и им пришлось пережить. Они жили и работали в условиях, 

сопряженных с риском для жизни. А риск, конечно же, был.    

         23 февраля Людмила Николаевна с подругами пошли в 

медсанбат, где лежали наши солдаты, чтобы поздравить их с 

праздником. Тогда впервые она очутилась в непосредственной 

близости к опасности.  

«И представляете, вот мы идем, и вот тут рядом упал фугас, 

разорвался, и сразу тут же – воронка. Вот тебе и пожалуйста, даже 

не участвуя в боевых операциях, можно попасть в такое 

положение. Конечно, страшно. Ведь мины разрывались и на 
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территории медсанбата, и у нас на территории полка, и в 

гарнизоне», – вспоминает Людмила Николаевна. 

ДРА, Кундуз 

          Народу в библиотеку приходило много, очень много. Читали 

ведь не только солдаты. Офицеры и даже командный состав. Было 

удивительно, когда они находили время читать, потому что боевые 

операции шли очень часто. Однако о их начале никто не знал, всё 

держали в секрете. Ну, а если уходили на задание, значит, кто 

придёт, кто не придет, неизвестно.  Где идёт война, там есть и 

смерть. Особенно тяжело было проводить памятные мероприятия. 

Гибли солдаты, и офицеры погибали, вот и собирались, чтобы 

почтить их память. 

Из воспоминаний:  

«Я помню из разведбата… Вечер какой-то был. Вот они все 

так танцевали, такие были веселые все. А потом, значит, они 

ушли на боевую операцию и возвратилось меньше половины. 
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Представляете, вот видишь людей, вот с ними общаешься, и 

вдруг –  раз тебе, и нет. Это, конечно, было очень тяжело. 

Но, как и везде, там точно так же были и трусливые, и 

смелые, всякие. Кто-то в штабе сидел. Кто-то без конца на 

операциях был. Была и несправедливость. Штабные даже больше 

орденов и медалей получали, чем те, которые участвовали именно 

в боевых операциях. Но все же там, понимаете, какое-то было 

особое афганское братство. Мы жили, можно сказать, что Союз 

в миниатюре». 

       Людмила Николаевна Агапова умный и решительный 

человек. Она не боялась высказывать свое мнение перед высшим 

руководством. Была такая интересная ситуация. Когда ждали 

официального представителя, собирали всех для репетиции. На 

этот раз должен был прилететь на встречу Бабрак Кармаль. 

 

Людмила Николаевна вспоминает: 

«Мы сидели в первом ряду. Смотрю, то одну какую-то песню 

включат, то другую, чем мы будем встречать, каким образом? 

Давайте наш гимн, давайте то, давайте другое. А я сижу и просто 

так говорю: «Ну что это мы нашим гимном будем встречать, мы 
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ж находимся в их стране. Сперва надо, наверно, их гимн играть, 

потом уж и наш, раз что-то дружественное. Замполит 

повернулся: «Кто это сказал?» – «Ну, я сказала.». Он: «Ну ты 

посмотри, курица, а соображает ведь, а! Правильно, давайте, так 

и сделаем».  

Когда отпускали в Союз, то летали в основном «Черным 

тюльпаном». Людмиле Николаевне однажды пришлось лететь на 

месте стрелка.  

Из воспоминаний: 

«Лётчик сказал, что придётся с Кандагара подниматься без 

огней, потому что там душманы. И если я согласна, то полечу 

на месте стрелка. Вот в хвосте самолета и летела. Показали 

мне, на что нажимать, если что. Были все, как говорится, 

предельно настроены. Помню, стреляли там вообще сильно. 

Потом уже слышу, говорит, долетаем до границы. И вот когда 

мы уже подлетали, смотрю, уже светает, спрашиваю: «А это 

что там, зеленое?» – «А-а, а это Родина называется, –  а сам 

смеется. –  Сейчас приземлимся…» 
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      В 1986 году Людмила Николаевна Агапова вернулась в Союз. 

За образцовое выполнение патриотического долга в составе 

ограниченного контингента Советских войск в Афганистане была 

отмечена грамотами войсковой части. 

     15 февраля 1989 года в соответствии с заключенным 

Женевским соглашением о политическом урегулировании 

положения вокруг Демократической Республики Афганистан был 

завершен вывод советских войск. Всего территорию Афганистана 

покинуло свыше сотни тысяч советских военнослужащих.  

     Но по сей день отсутствует точная официальная статистика о 

количестве вольнонаемных и военнослужащих женщин, 

участвовавших в афганской войне. Собранная энтузиастами 

информация подтверждает гибель в Афганистане от 54 до 60 

женщин. Среди них – четыре прапорщика и 48 вольнонаемных 

сотрудниц. Некоторые подорвались на минах, попали под обстрел, 

другие умерли от болезней или несчастных случаев.  

Женщины–военнослужащие и представители гражданского 

персонала советской и российской армии участвовали во многих 

послевоенных конфликтах, включая Афганистан и обе чеченские 

войны, но подробной истории участия женщин в этих и других 

войнах пока так и не появилось.        

 

Фото из личного архива Л.Н.Агаповой. 
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Першина Елена Анатольевна,  

библиотекарь Колчеданской 

библиотеки 

 им. И.Я. Стяжкина 

 

 

 

 

 

 

 Солдат войны не выбирает 

Колчеданцы – участники военного конфликта на территории 

Демократической Республики Афганистан (1979 – 1989 гг.) 

Откуда берётся война? 

Откуда она появляется? 

Кому она в мире нужна? 

Кто вновь воевать собирается? 

Вопросы, вопросы, вопросы… 

Они без ответа пока что… 

Но если подумать серьёзно – 

Ответ знает, в общем-то, каждый… 

 

 На долю каждого поколения в истории нашей страны 

выпали события, в которых человеку пришлось исполнять 

воинский и гражданский долг. Такие события, наверное, 

проверяют на стойкость, выносливость, любовь к Отечеству 

воинов –  защитников Родины.  

 ХХ век явился таковым, что не успевало затухать одно 

военное событие, как начиналось другое. Конечно, Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. с другими просто 
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несопоставима. До неё было немало военных конфликтов, много 

было и после неё. Тем не менее наши воины в любой ситуации 

честно выполняли принятую присягу. Где-то им приходилась 

выполнять интернациональный долг, где-то усмирять 

ворвавшихся на нашу территорию «соседей», где-то вести 

отчаянную схватку с бандформированиями, основной идеей 

которых является религиозный и национальный фанатизм. 

Одной из трагических страниц нашей истории, в которую 

вписаны имена и наших земляков, стала война в Афганистане. Она 

оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная. 

Афганская война уже уходит в историю, но мы должны знать и 

помнить о наших земляках, которые были тогда совсем еще 

мальчишками. 

Этих мальчишек вырывали из обыкновенной жизни, где 

были училище, школа, танцплощадка, музыка, и бросали в ад, в 

грязь. Восемнадцатилетних мальчиков, вчерашних 

десятиклассников, которым можно было внушить все.  

Шла война, которая не знала пощады. И чтобы не 

нервировать матерей, многие сыновья писали им, уезжая в 

Афганистан, что направляются служить в Германскую 

Демократическую Республику. А родители, читая письма из 

Потсдама, Лейпцига, сердцем чувствовали: что-то не так, 

неспокойно на сердце. Болит оно, тревожится, стонет. И 

догадывались, куда уехали их сыновья, что на самом деле 

скрывается за номером полевой почты. 

 Участниками военного конфликта на территории 

Демократической Республики Афганистан были 8 жителей 

Колчедана.  
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Воевать приходилось на территории другого государства, в 

непривычных природно-климатических условиях, в чужих 

незнакомых горах, которые не помогали, а предавали каждым 

скользким выступом, каждым поворотом тропы, пустым 

разреженным воздухом, нещадно палящим солнцем. 

Колчеданцы проявили себя достойно, показав себя 

блестящими воинами, способными не только храбро воевать, но и 

профессионально овладевать самой сложной боевой техникой. 

Ларин Андрей Анатольевич 

 

Родился 26 февраля 

1968 года. В 1985 году 

окончил школу. После 

окончания школы учился на 

киномеханика в ГПТУ № 20 

г.Свердловска (ныне г. 

Екатеринбург). 

9 мая 1986 года был 

призван в ряды Советской 

Армии. Попал в школу 

пограничных войск связи в 

Алма-Ату (ныне Алматы) в 

Казахстане. После 5 месяцев 

учебы добровольцем 

отправился на службу в 

Афганистан. 

Из воспоминаний Ларина А.А.: «Однажды, уже осенью, к 

нам прибыл майор и предложил служить в дружеской стране 

Афганистан. Нас было шестнадцать. 29 октября 1986 года нас 
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самолетом доставили до границы на перевалочную базу, а 31 

октября колонной на грузовой машине ЗИЛ-130 мы пересекли 

границу, оставив документы на Родине. Переоделись в 

специальную форму песочного цвета – «афганку». Прибыли на 

перевалочную базу, где 5 дней продолжался курс молодого бойца. 

Впервые ощутили на себе дуновение «афганца». Учились 

стрелять. Затем нас рассредоточили по точкам. Я вместе с 26 

солдатами, четверо из которых были моими земляками, попал на 

точку по охране дорог. Однажды группой мы пошли на перевал. 

Начался внезапный обстрел со стороны «душманов». Это был 

первый бой, не только трудный, но и страшный. Служба – это по 

8 часов стоять в окопе: и в дождь, и в снег. Тяжело было 

бороться со сном! В горах многое трудно: и воду поднимать, 

картофель на себе 40 км нести, автомат с 4-мя магазинами. 

Дрова подвозили. А вот хлеб пекли сами. Обозы с продовольствием 

1 раз в 3 месяца для 30 человек доставляли минометчики. К 

климату привыкли быстро. Заработал» афганскую болезнь – язву 

желудка».  

Андрей Анатольевич служил минометчиком, прикрывал 

группу, которая уходила в бой. Пять раз он вместе с товарищами 

сопровождал колонну, переправляющуюся через границу. В 

одном из боев на глазах Андрея погиб его земляк, парень из 

Нижнего Тагила. 

«Если бы я знал, что меня ждет на службе, я бы все равно ничего 

не изменил, пошел служить. Не жалею, что прошел Афганистан. 

Проверил себя, на что способен. Оказывается, многое могу», –  

говорил Андрей на встрече со школьниками. 
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Из воспоминаний Ларина А.А.: «Во время службы было и 

хорошее: традиция отмечать все праздники. На 70-летие 

Великого Октября мы испекли большой торт.  

Отслужил я два года. Есть награда – «Благодарность 

Афганского народа». Вернулся со службы в звании ефрейтора. С 

1990 года, к сожалению, связь с сослуживцами прервалась. 

Мальчишкам надо служить. Они должны быть обучены 

военному делу. И России нужна профессиональная армия. А то 

нас, «желторотиков», отправили на войну, обучив чуть-чуть 

стрельбе. А сейчас время жестокое».  

Сегодня Андрей Анатольевич живет в Колчедане, работает 

на заводе «Уралтранстром». Женат, вырастил двоих сыновей. 

Старший сын отслужил под Москвой, младший окончил училище 

по специальности «Автомеханик». 

Наказ юношам: «Нужно, обязательно нужно служить, 

несмотря ни на что!».  
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Рогозин Владимир Валентинович 

1962 года рождения. С 1969 по 

1979 учился в Колчеданской средней 

школе. В 1980 году был призван в 

Советскую Армию и сразу же 

направлен в город Ташкент, где 

прошёл ускоренный курс молодого 

бойца и через два месяца был 

направлен в составе ограниченного 

континента советских войск МВД в 

Афганистан. Там   Владимиру 

пришлось охранять президентский 

дворец в сложнейших боевых 

условиях в Кабуле, столице 

Афганистана. В одном из ожесточенных сражений с моджахедами 

Владимир был тяжело ранен в брюшную полость и срочно 

отправлен в военной госпиталь № 340 города Ташкента. Там он 

долго лечился (в течение 3-4 месяцев). После излечения 

комиссовался домой, став инвалидом второй группы в 19 лет. 

Все эти месяцы, что Володя лечился, родители не находили 

себе места, так как от сына долго не было никаких известий. Потом 

пришло письмо из госпиталя, в котором Владимир писал, что всё 

хорошо, только небольшая ранка в боку. Он не хотел беспокоить 

родных своим сложнейшим, тяжелейшим ранением. Все письма, 

которые Владимир писал, мама Нина Дмитриевна и отец Валентин 

Иванович хранили, складывая их в шкатулку. Они, конечно, 

понимали, что дела у сына трудные. Хотели ехать в Ташкент, но 

сын им запретил, объясняя поездку лишними расходами для 

бюджета семьи. Писал, что кормят хорошо, вот даже жирок стал 

накапливаться.   
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        Так могут терпеть и поступать только крепкие духом люди. 

Таковым оказался и Владимир. 

        Сейчас Владимир Валентинович живёт и трудится, ведёт 

общественную работу в городе Каменске-Уральском. Много лет 

он возглавлял Совет ветеранов воинов-афганцев, участников 

Афганской войны 1979-1989 гг. Ранение до сих пор даёт о себе 

знать. Поэтому часто приходится бывать, подлечиваться в 

военном госпитале города Екатеринбурга.  

       Владимир женат. У него две взрослые дочери. Он уже 

дедушка, воспитывает внучат.  

       Владимир часто выступает перед учащимися, учит их 

мужеству, патриотизму и верности Родине. Хотя он признаёт в 

оценке этой войны, что в народе она была непопулярна, никому не 

нужна. Но солдат, если он принял присягу, должен выполнять свой 

воинский долг, как бы трудно и сложно ни было. Владимир 

Валентинович награждён медалью «За отвагу». 

 

Беспутин Владимир 

Павлович 

      Родился в 1968 году. В 1985 

году окончил Колчеданскую 

среднюю школу. Был отличным 

комсомольцем. В школе Владимир 

был лучшим спортсменом. 

Особенно хорошо он выступал на 

соревнованиях района и области по 

лыжным гонкам, где занимал 

призовые места.  

     В 1986 году Владимир был 

призван в ряды Советской Армии. 

Служил в десантных войсках в 

Афганистане в составе 

ограниченного контингента 

советских войск. Он участвовал в боевых действиях против 
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«душманов». Все 2 года постоянно находился, как говорится, на 

передовой, проявляя отвагу и мужество. Не зря на его военной 

форменной одежде десантника сверкают медаль «За боевые 

заслуги», знак «Гвардия», знак «Отличных десантных войск» и 

другие. Владимир закончил службу в звании старшего сержанта, 

а это значит, что он имел хорошие организаторские способности 

и мог вести за собой рядовых солдат. 

     Демобилизовался Владимир в 1988 году, выполнив честно свой  

воинский долг перед народом, перед Отечеством.  

После службы Володя работал на Колчеданском заводе ЖБК, 

женился. У него родилось двое сыновей, которые сейчас уже 

выросли.  

     Очень жаль, что ветерана Афганской войны уже нет в живых, 

но в памяти колчеданцев он останется навсегда. 

      Не все участники боевых конфликтов делятся 

воспоминаниями. Многие из них даже не хотят об этом говорить.  

      

                Но сегодня хочется назвать имена всех: 

       Возчиков Василий Васильевич, 1960 года рождения.  

       Карпенко Владимир Николаевич,1964 года рождения. 

       Петропавлов Сергей Васильевич,1968 года рождения. 

       Рамазанов Зуфар Марадымович, 1967 года рождения. 

 

 

Сейчас в Колчедане проживает Шалобаев Александр 

Юрьевич, который служил наводчиком танка Т-64 в 180-м 

мотострелковом полку, располагавшемся на окраине Кабула. В 

настоящее время он является членом Союза писателей России. В 

2012 году за книгу стихов «Воспоминание об Афганистане» 

получил Всероссийскую премию имени поэта-фронтовика В. 

Станцева. 
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Проходят годы… Но в мире опять неспокойно. и в разных 

концах планеты возникают «горячие точки». И опять пылают 

багровые отблески пожарищ, воют и 

грохочут смертоносные снаряды, 

слышатся крики ужаса и бессильные 

стоны, и переворачивает душу 

детский плач. 

Что можем сделать мы, 

современное поколение, чтобы 

ужасы войны не повторились?  

Помнить и чтить погибших, 

вернуть имена неизвестным, 

уважать современных защитников – 

солдат нашей армии. И воспитывать 

подрастающее поколение на 

примерах настоящих героев – наших земляков.  

 

 

 

 

 

Колчеданская библиотека выражает благодарность 

краеведу Мичуриной В.А., Почётному гражданину с.Колчедан, за 

собранный материал о колчеданцах  – участниках локальных 

войн конца 20 века. 
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Полухина Е. А. 

Рахимова Н. Х. 

Черепанова В. В.  
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

техникум торговли и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарев Пётр Иосифович 
 

Токарев Петр Иосифович, 1955 года рождения. Родился в 

деревне Токарева близ города Каменска-Уральского.   
   

Образование высшее. Окончил Бродовскую среднюю 

школу, сельскохозяйственный техникум, архитектурно-

строительный колледж, Шадринский государственный 

педагогический институт, по специальности учитель русского 

языка и литературы. 

        В 1973 году был призван в ряды Советской Армии. После 

окончания Новосибирской школы сержантов был направлен 

в Забайкальский военный округ командиром саперного взвода. 

В Забайкалье служил до 1975 года. По направлению командования 

командирован на курсы младших лейтенантов в город Душанбе. 

Проходил обучение. В 1976 году курсы перепрофилировали в 

школу прапорщиков, которую он закончил с отличием. После 
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окончания командирован в 105 дивизию ВДВ в Фергану.  В 1978 

году дивизию стали расформировывать, и Пётр был направлен в 

369 гвардейский мотострелковый полк в город Учарал Казахской 

Республики в качестве старшины роты.  В 1979 году 

командирован в Туркестанский военный округ, в/ч №51452 – в 

Байрам-Али. Оттуда попал в Афганистан, в Турангуди.    

  

       

      

       Служил, воевал как все. Как говорится, героем не был, 

выполнял интернациональный долг. 

    После возвращения в Союз Петру Токареву присвоили звание 

«лейтенант». Он продолжил службу в МВД. Позже ему пришлось 

участвовать еще в двух войнах: в Ингушетии и в Чечне. 

       Прослужил в СА и МВД 23 года, вышел в отставку 

подполковником. Сейчас работает преподавателем 

спецдисциплин, русского языка и литературы в Каменск-

Уральском техникуме торговли и сервиса. Сын Петра Иосифовича  

– офицер Национальной гвардии РФ.            
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Война в его душе  
Размышление-монолог о войне в Афганистане с 

использованием стихов преподавателя техникума 

ветерана локальных войн  

Токарева Петра Иосифовича 

 

Им было девятнадцать, когда они оказались на чужой земле, 

среди людей другой веры, других законов жизни. Пройдя 

трудными, трагичными и опасными дорогами Афгана, они 

вернулись, чтобы найти возможность жить среди тех, кому не 

известны трудности и испытания военных будней. 

К девятнадцати годам у человека за плечами – только детство.  

Впереди – выбор Пути.  

Или нет выбора.  

Нет, когда тебя посылают на войну.  

Воинский долг – это долг, который 

необходимо выполнять.  

Бой 

Чужие горы, солнце чужое, 

Чужое небо над головой, 

В жизни, похоже, поставит точку 

Этот последний бой. 

Хотелось пожить еще немножко, 

Да видно не суждено, 

Гильзы пустые от автомата 

Остыть успели уж давно. 

Чужие горы, солнце чужое, 

Чужое небо над головой, 

 Кольцо гранаты 

 Навек остаться может с тобой. 

Уже домой ждала мать сына,  
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А ему всего месяц остался до конца службы.  

Рубашки ему купила, шарфик, туфли.  

И сейчас они в шкафу. Одела бы…   

Сама бы его одела, так не разрешили...  

Поглядеть на сыночка, дотронуться... 

Только и говорила мать: «Мое ты солнышко! Мое ты солнышко!» 

 

В отчем доме 

Павших всех 

На войне Афганской 

Размещал двадцатый век 

По углам и хатам. 

И слеза мутит глаза… 

Глянь-ко, Степанида: 

Не твоя ль горит слеза 

В опаленных травах, 

Уж давно закончен бой, 

Только ты без счета 

Лет, летящих над тобой, 

Ждешь-пождешь сыночка. 

Над глазами вскинь ладонь, 
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Подвиг сына вечен. 

Спит солдат в 

Шинданте, 

Над ним песок 

В безмятежном 

стыке… 

И Сергеевы слова 

Помню и поныне: 

«Битва кончилась 

совсем, 

И, Россию славя, 

Хорошо бы выжить всем 

И вернуться к маме». 

 
 

В этом городе опять вспоминают павших.. 

Стихи и песни с Той войны…Впервые зазвучав на афганской 

земле, они прошли по стране в магнитофонных кассетах, 

искренне рассказывая о мужестве и стойкости воинов, о судьбе 

поколения Афганцев. 
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Каменцам-Уральцам, погибшим в Афганистане 

Здесь, в аллее славы, 

Где горит негаснущий огонь, 

Вдруг солдат присядет усталый, 

Ты его, пожалуйста, не тронь. 

Несколько минут как он из боя, 

И не верится, что он живой. 

Мины мерзко воют, 

И смертельно хочется домой. 

Крик душманов, тень Афгана 

В восемнадцать юных лет, 

Самым страшным ураганом 

Стал кровавый бойни след. 

Что молчишь, солдат России, 

Автомат в твоих руках, 

Ты обманутый, насильно 

Воевал в чужих краях. 

Плачь, Каменск, спят герои – 

Все, сколько их было. 

В бой последний твердым строем 

Шли на смерть, как на парад, 

В бронзе ты стоишь в аллее, 

Честь свою ты защитил в бою, 

Нет, тебя я не жалею, 

Гимн тебе сквозь слезы я пою.  
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Войны не заканчиваются в момент, когда смолкает оружие. 

Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал.  

Они живут в воспоминаниях, в книгах, рассказывающих 

о трагедии и мужестве простых солдат. 
 

Я книгу листаю с рядом имен – 

Печальнее нет реестров. 

На каждой странице – разрывы гранат, 

За каждой строчкой – судьбы, 

И словно встают батальоны солдат, 

Погибших за чьи-то там горы.  

Здесь списки на тех, кто скончался от ран, 

Не вышел из смертного круга, 

И слезы украдкой смахнет ветеран, 

Увидев фамилию друга. 

А сколько без вести пропавших солдат, 

Неведомо, где их могилы. 

Но каждый из них чей-то сын или брат, 

Да просто единственный милый, 

Война их брала на излом и изгиб, 

И нет конца этим спискам. 

Мы жизнью обязаны всем, кто 

погиб, 

Кого берегут обелиски.  
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